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1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «История России» является:
формирование у обучающихся представления об историческом прошлом России

в указанный период и складывание на основе полученных знаний профессиональных
навыков и умений их применения на практике.

Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):
приобретение  научных  знаний  об  основных  методологических  концепциях,

изучения  истории  России,  практического  опыта  работы  с  историческими
источниками  и  их  и  научного  анализа;  овладение  научными  методами
исторического  исследования,  позволяющими  на  основе  собранного  материала
делать  обобщающие  выводы  по  изучаемой  проблеме;  формирование  общих
представлений  об  основных  этапах  исторического  развития  нашей  страны,  их
специфики  и  знаковых  событий;  развитие  у  студентов  умения  применять
профессиональные  знания  на  практике.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «История  России»  Б1.О.01  является  дисциплиной  обязательной

части  учебного  плана  подготовки  бакалавриата  по  направлению  «11.03.02
Инфокоммуникационные  технологии  и  системы  связи».  Изучение  дисциплины
«История России» основывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных
студентами в ходе освоения школьных курсов.

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Таблица 1
№

п/п
Код

компетенции Наименование компетенции

1 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Индикаторы достижения компетенций
Таблица 2

УК-5.1 Знать: - закономерности и особенности социально-исторического развития
различных культур в этическом и философском контексте

УК-5.2 Уметь: - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.3
Владеть: - простейшими методами адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах; - навыками общения в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения
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Таблица 3
Вид учебной работы Всего

часов
Семестры

1 2
Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 144 72 72
Контактная работа с обучающимися 116.5 58.25 58.25
в том числе:
Лекции 44 22 22
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36
Лабораторные работы (ЛР) - -
Защита контрольной работы - -
Защита курсовой работы - -
Защита курсового проекта - -
Промежуточная аттестация 0.5 0.25 0.25
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 27.5 13.75 13.75
в том числе:
Курсовая работа - -
Курсовой проект - -
И / или другие виды самостоятельной работы:
подготовка к лабораторным работам, практическим
занятиям, контрольным работам, изучение
теоретического материала

11.5 5.75 5.75

Подготовка к промежуточной аттестации 16 8 8
Вид промежуточной аттестации ЗачетЗачет

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины.

Таблица 4

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

№ семестра

очная
очно-
заоч-
ная

заоч-
ная

1
Раздел 1.
Введение в
историческую
науку

Понятие «истории». Объект, предмет, методология
исторической науки. Появление человека на
территории Восточной Европы. Неандертальцы,
современные люди. Послеледниковый период,
неолитическая революция, производящее
хозяйство. Конец былого равенства людей.
Индоевропейцы и первый «раздел Европы».
Расселение индоевропейцев. Место славян среди
индоевропейцев. Первые нашествия. Греческие
колонии и скифы. Появление восточного
славянства и новые соседи. Другие народы на
территории будущей России в древности. Великое
переселение народов и Восточная Европа. Первое
восточнославянское государство. Борьба с аварами
и хазарами.

1
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2
Раздел 2.
Русские земли и
мир в средние
века (V – XV вв.)

Переход Европы от античности к феодализму.
Восточнославянские племена VIII - IX вв. Первые
русские князья (Рюрик – Ольга). Правление
Святослава. Русь во времена Владимира
Святославича. Основные черты русской истории к
началу XI в. Вторая междоусобица на Руси. Борис и
Глеб - князья-мученики. Борьба Ярослава с
Мстиславом Тмутараканским и новое объединение
Руси. Расцвет Руси при Ярославе Мудром.
Митрополит Иларион. Государственная власть.
Становление раннефеодальных отношений. Города,
торговля, войско. Христианизация и её
последствия. Средневековье как стадия
исторического процесса в Западной Европе, на
Востоке и в России. Междоусобица на Руси в 70-е
гг. XI в. Междоусобицы в доме Романовых. Начало
военной деятельности Владимира Мономаха.
Трагедия 1096 - 1097 гг. Крестовый поход в степь
1111 г. Восстание 1113 г. и эпоха Владимира
Мономаха. Смерть Мстислава Великого и начало
политической раздробленности Руси. Владимиро-
Суздальское княжество и Галицко-Волынское
княжество. «Господин Великий Новгород». Утрата
Киевом влияния. Понятие «земель» и «уделов».
Культура и быт Руси в X – нач. XIII в. Рождение
монгольской державы. Завоевания монголов.
Батыево нашествие на Русь. Завоевание остальной
Руси. Тюркские народы в составе Золотой орды.
Татаро-монгольское владычество. Католическая
экспансия на Русь. Александр Невский. Ледовое
побоище. Русь и Золотая Орда при Александре
Невском. Возвышение новых русских центров.
Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение
Москвы. Иван Калита. Вильно или Москва? Литва
как третий центр объединения русских земель.
Начало борьбы с Ордой. Куликовская битва. Эпоха
Возрождения в Зап. Европе. Роль православной
церкви в объединении Руси. Феодальная война сер.
XV в. Великие географические открытия и начало
нового времени в Зап. Европе. Иван III - государь
всея Руси. Освобождение от ордынского
владычества. Централизация государственной
власти. Ордынское влияние на московское гос-во.
Выход Руси на международную арену.
Формирование многонационального государства.
Хозяйство и люди. Государство и церковь. Культура
и быт XIV - XV вв.

1



6

3
Раздел 3.
Россия и мир в
XVI – XVII вв.

Правление Василия III. Борьба боярских
группировок за власть. Реформы Избранной рады.
Внешняя политика Ивана IV. Превращение России
в евразийскую державу. Опричнина. От
централизации к феодальной диктатуре. Начало
освоения Сибири. Кризис власти. Конец династии
Рюриковичей. Борис Годунов. Европа в эпоху
позднего феодализма. Великий голод и начало
Смуты. Триумф и трагедия Лжедмитрия. Кризис
государства и общества в России. Спасители
Отечества и путь к абсолютной монархии.
Умиротворение страны и возрождение
самодержавия. Налаживание мирной жизни,
урегулирование внешнеполитических
противоречий. Новые явления в русской культуре в
XVI в. Речь Посполитая: этносоциальное и
политическое развитие. Первые буржуазные
революции в Европе. Начало правления Алексея
Михайловича. Рост социального напряжения в
стране. Уложение 1649 г. Развитие хозяйства.
Внешняя политика правительства второго
Романова. Присоединение Левобережной Украины
к России. Внутреннее положение России в
последние годы правления Алексея Михайловича.
Реформа церкви и раскол. Усиление царской
власти. «Бунташный век». Европейский
абсолютизм. Правление Федора Алексеевича.
Регентство царевны Софьи и приход к власти Петра
I. Неславянские народы России в XVII в.
Окончательное присоединение Сибири. Культура и
быт России в XVII в.

1
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4
Раздел 4.
Россия и мир в
XVIII – XIX вв.

XVIII в. в европейской и мировой истории. Первые
годы правления. Начало Северной войны.
Превращение России в великую державу. Реформы
Петра I. Реформы в области культуры, науки,
образования. Россия при преемниках Петра I.
Правление Елизаветы Петровны и стабилизация
страны. Петр III и новая попытка европеизации
страны. Культура и быт России во второй половине
XVIII в. Первые годы правления Екатерины II.
Расцвет дворянской империи. Внешняя политика
России во второй половине XVIII в. Экономика и
население России во второй половине XVIII в.
Правление Павла I. Европейский путь от
просвещения к революции. Влияние
Наполеоновских войн на буржуазную эволюцию.
Первые годы правления Александра I. Внешняя
политика России в начале XIX в. Отечественная
война 1812 г. Заграничный поход русской армии.
Венский конгресс. Жизнь России после
Отечественной войны 1812 г. Движение
декабристов. Российская империя после восстания
декабристов: психологические и политические
последствия. Николай I, преобразования в
государственном управлении. Крестьянский вопрос.
На страже порядка и спокойствия империи: А.
Бенкендорф и С. Уваров. «Теория официальной
народности». Польское восстание 1830 - 1831 гг.
Кавказские войны. Россия и европейские дела.
Крымская война и Парижский мирный договор
1856 г. Русская культура в пер. пол. XIX в.
Американская революция и возникновение США.
Император Александр II и падение крепостного
права в России. Сельское хозяйство после
ликвидации института крепостной зависимости.
Реализация программы социальных
преобразований. Характер индустриальной
модернизации России. Промышленность до и после
Манифеста 19 февраля 1861 г. Расстановка
политических сил в Европе и восстание в Польше
1861 - 1863 гг. Теории народнического социализма.
Явление русского политического терроризма.
Присоединение к России Средней Азии. Русско-
турецкая война 1877 - 1878 гг. Рост социальной
напряженности в стране. Убийство Александра II.
Централизация и формирование национальной
культуры.

1
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5
Раздел 5.
Россия и мир в
конце XIX -
начале XX вв.

Основные тенденции мирового развития в XIX в.
Основные черты внутренней политики России при
Александре III. Роль России в «концерте» мировых
держав и заключение франко-русского союза.
Николай II, самодержавие - русская форма
государственного правления. Сословно-
государственная регламентация.
Привилегированные и непривилегированные слои
населения. Исторический феномен русской
интеллигенции. Государственный аппарат. Армия и
флот. Полиэтничность, национальная политика и
межэтнические отношения. Международные
отношения на рубеже XIX – XX вв. Промышленная
модернизация России. Золотовалютный стандарт.
Социально-имущественная дифференциация.
Богатые и бедные. Наемные труженики, рабочее
законодательство, забастовки. Русско-японская
война 1904 – 1905 гг. Начало революционных
потрясений в России. Рабочие, политические,
национальные движения. Русская культура во втор.
пол. XIX – нач. XX вв. Мировое революционное
движение: причины, движущие силы, проблемы.
Первая российская революция 1905 – 1907 гг.
Революционное движение 1905 г. Манифест 17
октября. Государственно-правовая трансформация
монархической системы. Главные политические
партии России. Марксизм в России. Плеханов и
Ленин. Меньшевики и большевики. Первая и
Вторая Государственные думы. Закон 3 июня 1907
г. Третья Государственная Дума. П.А. Столыпин и
его программа аграрного переустройства.
Экономический подъем 1910 - 1913 гг. Балканский
узел. Первая мировая война: предпосылки, общий
ход боевых действий, итоги. Место России в
мировой системе военно-стратегических коалиций.
Вступление России в первую мировую войну. Ход
военных действий в 1914 - 1915 гг., общественные
настроения. Фронт и тыл: единение и
противостояние. Февраль 1917 г. в Петрограде.

2
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6
Раздел 6.
Россия и мир в
XX в.

Отречение Николая II. Начало Великой российской
революции: от февраля к октябрю. Обострение
политической борьбы. Пролог Гражданской войны.
Октябрьский переворот. Начальный этап
Гражданской войны. Брест: «революционный»
выход из мировой войны. Политика «военного
коммунизма». Белые и красные. Военная
интервенция стран Антанты в Россию (1918 – 1921).
Советско-польская война и ее результаты (1919 –
1921). Особенности международных отношений в
межвоенный период. Россия в годы НЭПа.
Образование СССР. Новые реалии советской
политической системы. Сталинская «революция
сверху». Альтернативы развития западной
цивилизации в конце 20-х - в 30-е гг. XX в.
Изменение механизма власти. Советское общество
накануне войны. Массовый террор: истоки и
последствия. Советская культура 1917 - 1940 гг.
Японская агрессия на Дальнем Востоке. Советский
Союз накануне войны. Советско-финская война
1939-1940 гг. Японо-китайская война 1937 - 1945 гг.
Вторая мировая война 1939 - 1945 гг.
(периодизация, основные театры военных
действий). Советско-германское взаимодействие
накануне войны. Начало Великой Отечественной
войны. Коренной перелом в ходе войны. Разгром
Германии и Японии. Международные отношения в
послевоенном мире. Начало холодной войны и
гонки вооружений. Возвращение СССР к мирной
жизни. Страна накануне реформ. Формирование
третьего мира. Развитие стран Востока во второй
половине XX в. Смена власти в Кремле. Начало
десталинизации. Реформы Н. С. Хрущева.
Социально-экономическое развитие СССР в
условиях реформ. Последние годы правления
Хрущева. Культурная жизнь СССР в середине 40 –
начале 60-х гг. Трансформация капиталистической
системы: причины, основные тенденции,
особенности. Смена политического курса.
Стабилизация по-брежневски. Советское общество
на переломе. Реформы экономики 1960 - 1970-х гг.:
годы упущенных возможностей. Между разрядкой
и конфронтацией. Нарастание противоречий в
экономике. Экономические реформы в годы
перестройки. Демонтаж советских политических
структур. Распад СССР. Культура СССР во второй
половине 60-х-80-е гг.

2

7
Раздел 7.
Россия и мир в
XX – начале XXI
вв.

Многополярный мир в начале XXI в. Россия
накануне нового тысячелетия (90-е гг. XX в.).
Россия в начале XXI в. Внешняя политика России в
конце XX - начале XXI в. Современные проблемы
человечества и роль России в их решении.
Культурная жизнь России в 90-е годы XX - начале
XXI вв.

2

5.2.  Междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)
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дисциплинами.
Таблица 5

№
п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 Иностранный язык

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий.

Очная форма обучения
Таблица 6

№
п/п Наименование раздела дисциплины Лек-

ции
Практ.

занятия
Лаб.

занятия
Семи-
нары СРС Всего

часов
1 Раздел 1.

Введение в историческую науку 2 2 4

2
Раздел 2.
Русские земли и мир в средние века (V – XV
вв.)

8 12 20

3 Раздел 3.
Россия и мир в XVI – XVII вв. 4 8 12

4 Раздел 4.
Россия и мир в XVIII – XIX вв. 8 14 5.75 27.75

5 Раздел 5.
Россия и мир в конце XIX - начале XX вв. 4 10 5.75 19.75

6 Раздел 6.
Россия и мир в XX в. 14 22 36

7 Раздел 7.
Россия и мир в XX – начале XXI вв. 4 4 8

Итого: 44 72 - - 11.5 127.5

6. Лекции

Очная форма обучения
Таблица 7

№
п/п

Номер
раздела Тема лекции Всего

часов
1 1 Введение в историческую науку 2
2 2 Русские земли и мир в средние века (V – XV вв.) 2
3 2 Русские земли и мир в средние века (V – XV вв.) 2
4 2 Русские земли и мир в средние века (V – XV вв.) 2
5 2 Русские земли и мир в средние века (V – XV вв.) 2
6 3 Россия и мир в XVI – XVII вв. 2
7 3 Россия и мир в XVI – XVII вв. 2
8 4 Россия и мир в XVIII – XIX вв. 2
9 4 Россия и мир в XVIII – XIX вв. 2

10 4 Россия и мир в XVIII – XIX вв. 2
11 4 Россия и мир в XVIII – XIX вв. 2
12 5 Россия и мир в конце XIX - начале XX вв. 2
13 5 Россия и мир в конце XIX - начале XX вв. 2
14 6 Россия и мир в XX в. 2
15 6 Россия и мир в XX в. 2
16 6 Россия и мир в XX в. 2
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17 6 Россия и мир в XX в. 2
18 6 Россия и мир в XX в. 2
19 6 Россия и мир в XX в. 2
20 6 Россия и мир в XX в. 2
21 7 Россия и мир в XX – начале XXI вв. 2
22 7 Россия и мир в XX – начале XXI вв. 2

Итого: 44

7. Лабораторный практикум
Рабочим учебным планом не предусмотрено

8. Практические занятия (семинары)

Очная форма обучения
Таблица 8

№
п/п

Номер
раздела Тема занятия Всего

часов
1 1 Введение в историческую науку. Организационное занятие. 2
2 2 Русские земли и мир в средние века (V – XV вв.) 4
3 2 Русские земли и мир в средние века (V – XV вв.) 4
4 2 Русские земли и мир в средние века (V – XV вв.) 4
5 3 Россия и мир в XVI – XVII вв. 4
6 3 Россия и мир в XVI – XVII вв. 4
7 4 Россия и мир в XVIII - XIX вв. 4
8 4 Россия и мир в XVIII - XIX вв. 4
9 4 Россия и мир в XVIII - XIX вв. 2

10 4 Россия и мир в XVIII - XIX вв. 4
11 5 Россия и мир в конце XIX - начале XX вв. 2
12 5 Россия и мир в конце XIX - начале XX вв. 4
13 5 Россия и мир в конце XIX - начале XX вв. 4
14 6 Россия и мир в XX в. 4
15 6 Россия и мир в XX в. 2
16 6 Россия и мир в XX в. 4
17 6 Россия и мир в XX в. 4
18 6 Россия и мир в XX в. 4
19 6 Россия и мир в XX в. 4
20 7 Россия и мир в XX – начале XXI вв. 4

Итого: 72

9. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Рабочим учебным планом не предусмотрено

10. Самостоятельная работа

Очная форма обучения
Таблица 9

№
п/п

Номер
раздела Содержание самостоятельной работы Форма контроля Всего

часов
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1 4 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям

Домашнее задание,
собеседование, тест 5.75

2 5 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям

Домашнее задание,
собеседование, тест 5.75

Итого: 11.5

11. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для самостоятельной работы по дисциплине рекомендовано следующее учебно-
методическое обеспечение:

Положение о самостоятельной работе студентов в Санкт-Петербургском●

государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
рекомендованная основная и дополнительная литература;●

конспект занятий по дисциплине;●

слайды-презентации и другой методический материал, используемый на занятиях;●

методические рекомендации по подготовке письменных работ, требования к их●

содержанию и оформлению (реферат, эссе, контрольная работа) ;
фонды оценочных средств;●

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Фонд оценочных средств разрабатывается в соответствии с локальным актом
университета «Положение о фонде оценочных средств» и является приложением
(Приложение А) к рабочей программе дисциплины.

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  дисциплине  включает  в  себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения●

образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах●

их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки●

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,●

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и
критерии  оценки  сформированности  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования,  шкалы  и  процедуры  оценивания.

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

13.1. Основная литература:
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Терехов, В. С.1.
История России : [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Терехов. -
Екатеринбург : УрГАХУ, 2021. - 236 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/250874. -
ISBN 978-5-7408-0309-8 : Б. ц. Книга из коллекции УрГАХУ - Социально-
гуманитарные науки. Допущен УМС УрГАХУ в качестве учебника по дисциплине
«История» для бакалавров, обучающихся в высших учебных заведениях по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»

13.2. Дополнительная литература:

Отечественная история : учебное пособие. - Персиановский : Донской ГАУ, 2019 -1.
. - URL: https://e.lanbook.com/book/134376. Ч. 1 : от Древней Руси до 1917 года :
учебное пособие. - Персиановский : Донской ГАУ, 2019. - 236 с. - Б. ц. Книга из
коллекции Донской ГАУ - Социально-гуманитарные науки

История России в IX-XX вв. : [Электронный ресурс] : учебно-методическое2.
пособие. - Иркутск : ИрГУПС, 2017. - 100 с. - URL:
https://e.lanbook.com/book/134649. - Б. ц. Книга из коллекции ИрГУПС - Социально-
гуманитарные науки
История России с древнейших времен до 1991 г. : учебное пособие. - Иваново :3.
ИГСХА им. акад. Д.К.Беляева, 2015 - . - URL: https://e.lanbook.com/book/135281. Ч.
1 : IX –ХVII века : учебное пособие. - Иваново : ИГСХА им. акад. Д.К.Беляева, 2015.
- 144 с. - Б. ц. Книга из коллекции ИГСХА им. акад. Д.К.Беляева - Социально-
гуманитарные науки
Климочкина, А. Ю.4.
История : [Электронный ресурс] : практикум / А. Ю. Климочкина. - М. : РТУ
МИРЭА, 2021. - 69 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/171447. - Б. ц. Книга из
коллекции РТУ МИРЭА - Социально-гуманитарные науки
Мирошник, В. А.5.
История : [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. А. Мирошник.
- Кемерово : КемГУ, 2021. - 90 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/233339. - ISBN
978-5-8353-2854-3 : Б. ц. Книга из коллекции КемГУ - Социально-гуманитарные
науки

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

www.sut.ru●

lib.spbgut.ru/jirbis2_spbgut●
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15. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем.

15.1. Программное обеспечение дисциплины:

Open Office●

Google Chrome●

15.2. Информационно-справочные системы:

ЭБС iBooks (https://ibooks.ru)●

ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/)●

ЭБС СПбГУТ (http://lib.spbgut.ru)●

15.3. Дополнительные источники

16. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

16.1.  Планирование  и  организация  времени,  необходимого  для  изучения
дисциплины

Важным условием успешного освоения дисциплины «История России» является
создание  системы  правильной  организации  труда,  позволяющей  распределить
учебную  нагрузку  равномерно  в  соответствии  с  графиком  образовательного
процесса.  Большую помощь в  этом может оказать составление плана работы на
семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время
целям  учебы,  трудиться  более  успешно  и  эффективно.  Нужно  осуществлять
самоконтроль,  который  является  необходимым  условием  успешной  учебы.  Все
задания,  включая  вынесенные  на  самостоятельную  работу,  рекомендуется
выполнять непосредственно после соответствующего аудиторного занятия (лекции,
практического занятия), что способствует лучшему усвоению материала, позволяет
своевременно выявить и устранить пробелы в знаниях,  систематизировать ранее
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и
навыками.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании
нескольких  видов  учебных  занятий  (в  первую  очередь  лекций  и  практических
занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.

16.2. Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При
работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции
дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи
между  явлениями,  помогая  студенту  понять  глубинные  процессы  развития
изучаемого  предмета,  как  в  истории,  так  и  в  настоящее  время.
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Конспектирование  лекций  –  сложный  вид  вузовской  аудиторной  работы,
предполагающий  интенсивную  умственную  деятельность  студента.  Конспект
является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим
обучающимся.  Не  надо  стремиться  записать  дословно  всю  лекцию.  Такое
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно
запись  осуществлять  на  одной  странице  листа  или  оставляя  поля,  на  которых
позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные
записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты,  соблюдая красную строку.
Этому  в  большой  степени  будут  способствовать  вопросы  плана  лекции,
предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы,
которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью
разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений,  аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными  словами  для  быстрого  зрительного  восприятия  текста.  Работая  над
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая  работа  с  лекционным  материалом  позволит  глубоко  овладеть
теоретическим  материалом.

16.3. Подготовка к практическим занятиям
Тщательное  продумывание  и  изучение  вопросов  плана  основывается  на

проработке пройденного материала (материала лекций, практических занятий), а
затем изучения обязательной и дополнительной литературы,  рекомендованной к
данной теме.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить  на  теоретические  вопросы  практикума,  его  выступлении  и  участии  в
коллективном  обсуждении  вопросов  изучаемой  темы,  правильном  выполнении
практических  заданий  и  контрольных  работ.

Необходимо понимать, что невозможно во время аудиторных занятий изложить
весь  материал  из-за  лимита  аудиторных  часов,  и  при  изучении  дисциплины
недостаточно конспектов занятий. Поэтому самостоятельная работа с учебниками,
учебными  пособиями,  научной,  справочной  литературой,  материалами
периодических  изданий  и  интернета  является  наиболее  эффективным  методом
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения  информацией,  способствует  более  глубокому  усвоению  изучаемого
материала,  формирует  у  студентов  свое  отношение  к  конкретной  проблеме.

16.4. Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а

также  учебников  и  учебных  пособий.  Далее  рекомендуется  перейти  к  анализу
монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в
рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов
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(научно-исследовательские  работы,  диссертации),  в  которых  могут  содержаться
основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу  с  источниками  надо  начинать  с  ознакомительного  чтения,  т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками  отмечаются  те  страницы,  которые  требуют  более  внимательного
изучения.  В  зависимости  от  результатов  ознакомительного  чтения  выбирается
дальнейший  способ  работы  с  источником.  Если  для  разрешения  поставленной
задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод
выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить
внимание обучающегося на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к
теме)  требуют  вдумчивого,  неторопливого  чтения  с  «мысленной  проработкой»
материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных
аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из
аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений
автора  носят  проблематичный,  гипотетический  характер,  и  уловить  скрытые
вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не
сразу.  Наилучший  способ  научиться  выделять  главное  в  тексте,  улавливать
проблематичный характер  утверждений,  давать  оценку  авторской позиции –  это
сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями
по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов
сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись.  При  наличии  расхождений  между  авторами  необходимо  найти
рациональное  зерно  у  каждого  из  них,  что  позволит  глубже  усвоить  предмет
изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми
позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а
затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах,  которые потом легко  систематизировать  по  отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов
по  одной  какой-либо  теме.  Большие  специальные  работы  монографического
характера  целесообразно  конспектировать  в  отдельных  тетрадях.  Здесь  важно
вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным
для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются
для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно
должно быть дано указание на источник (автор,  название,  выходные данные,  №
страницы). Впоследствии эта информация может быть использована при написании
текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
сопоставлять,  сравнивать,  классифицировать,  группировать,  систематизировать●

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
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обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;●

фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,●

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;●

работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг●

с другом;
пользоваться реферативными и справочными материалами;●

контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать●

свои действия;
обращаться  за  помощью,  дополнительными  разъяснениями  к  преподавателю,●

другим студентам;
пользоваться  лингвистической  или  контекстуальной  догадкой,  словарями●

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые
слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-●

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»
повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждение понимания●

его высказывания или вопроса;
обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);●

использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не●

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
16.5. Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

внимательно  изучить  перечень  вопросов  и  определить,  в  каких  источниках●

находятся сведения, необходимые для ответа на них;
внимательно прочитать рекомендованную литературу;●

составить краткие конспекты ответов (планы ответов).●

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица 10

№
п/п

Наименование специализированных
аудиторий и лабораторий Наименование оборудования

1 Лекционная аудитория Аудио-видео комплекc
2 Аудитории для проведения групповых и

практических занятий Аудио-видео комплекс
3 Компьютерный класс Персональные компьютеры
4 Аудитория для курсового и дипломного

проектирования Персональные компьютеры
5 Аудитория для самостоятельной работы Компьютерная техника
6 Читальный зал Персональные компьютеры


