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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОУД.14 Россия - моя история  
 (индекс, наименование дисциплины (модуля)) 

 

 
1.1. Планы практических занятий по дисциплине  

«Россия - моя история» 
 

Тема 1. Россия – великая наша держава 
Гимн России. Становление духовных основ России. Место и роль России в 
мировом сообществе. Содружество народов России и единство российской 
цивилизации. Пространство России и его геополитическое, экономическое и 
культурное значение. Российские инновации и устремленность в будущее. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Назовите символы России 
2.Место России на мировой арене 
3.Развитие России: геополитическое, экономическое и культурное 
значение. 
 

Тема 2. Александр Невский как спаситель Руси 
Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее 
последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 
владычества. 
Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. Невская 
битва и Ледовое побоище. Столкновение двух христианских течений: 
православие и католичество. Любечский съезд. Русь и Орда. Отношение 
Александра с Ордой. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Борьба с экспансией Запада 
2.значение ледового побоища 
3. Отношение Александра с Ордой 
 

Подготовка докладов на темы:  
1. Князь и вече в Древней Руси. 
2. Князь и дружина в Древней Руси. 
3. Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория. 
Работа с источниками: «Повесть временных лет», «Русская правда». 
Составление таблицы основных сражений русских воинов с монголами 

в XIII – XV вв. 
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Тема 3. Смута и её преодоление 
Династический кризис и причины Смутного времени. 

Избрание государей  посредством народного голосования 
Столкновение с иностранными захватчиками и зарождение 
гражданско-патриотической идентичности в ходе 1-2 народного ополчений. 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: 
причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 
предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 
Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 
возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 
Романовых. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Начало гражданской войны в России. Самозванцы. 
2. Польские войска в Москве. 
3. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
4. Начало правления Романовых (1613 г.). 
 

Тема 4. Волим под царя восточного, православного 
Взаимоотношения России и Польши. Вопросы национальной и 

культурной идентичности приграничных княжеств западной и южной Руси 
(Запорожское казачество). Борьба за свободу под руководством Богдана 
Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Взаимное влияние России и Польши 
2.Влияние на западные княжества зарубежной культуры 
3.развитие национальной идентичности 
 

Тема 5. Пётр Великий. Строитель великой империи 
Взаимодействие Петра I с европейскими державами (северная война, 

прутские походы).   Формирование   нового   курса   развития   России: 
западноориентированный подход.   Россия   –   империя.   Социальные, 
экономические и политические изменения в стране. Строительство великой 
империи: цена и результаты. Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало 
царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. 
Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления 
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. 
Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской 
битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
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Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 
государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 
реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 
абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика 
протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной 
системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и 
цена преобразований Петра Великого. 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
 

 
Проверка кроссворда. 
Доклады на темы: «Предпосылки реформ Петра I»; «Северная война и 

ее итоги»; «Социально-экономическая политика Петра I и социальная 
структура русского общества». 

Работа с историческими источниками: «Датский посланник Юст Юль о 
Петре»; «Берг-привилегия»; «Указ о покупке к заводам деревень»; «Указ о 
единонаследии», «Жалованная грамота дворянству». 
 
Тема 6. Отторженная возвратих 
Просвещённый абсолютизм в России. Положение Российской империи в 
мировом порядке: русско-турецкие войны (присоединение Крыма), 

разделы Речи Посполитой. Расцвет культуры Российской империи и её 
значение в мире. Строительство городов в Северном Причерноморье. 
Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 
направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика 
Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие 
войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. 
Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 
Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой.  

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 
Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 
Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Влияние Екатерины Великой на внешнюю политику России 
2. Значение «просвещенного абсолютизма» 
3.Итоги русско-турецких войн 

 
Тема 7. Крымская война – «Пиррова победа Европы» 

«Восточный вопрос». Положение держав в восточной Европе. Курс 
императора Николая I. Расстановка сил перед Крымской войной. Ход 
военных действий. Оборона Севастополя. Итоги Крымской войны. 
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Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и 
революционные события 1830 —1831 и 1848 —1849 годов в Европе. 
Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская 
война 1853 — 1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. 
Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Героическая оборона Севастополя в 1854 —1855 годах и ее герои. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1.Предпосылки Крымской войны 
2. Столкновение Западных стран с Россией 
3.Влияние Крымской войны на развитие России 
 
Тема 8. Гибель империи 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Первая мировая война и её значение 
для российской истории: причины, предпосылки, ход военных  действий
 (Брусиловский прорыв), расстановка сил. Февральская революция 
и Брестский мир. Октябрь 1917 года как реакция на 
происходящие события:   причины   и   ход   Октябрьской   революции. 
Гражданская война. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.предпосылки революционных движений в России 
2.влияние военных конфликтов на внутренне положение в России 
3.Февральская революция. Окончание правления Романовых 

 
Тема 9. От великих потрясений к  Великой победе 

Новая экономическая политика. Антирелигиозная компания. 
Коллективизация и ее последствия. Индустриализация. Патриотический 
поворот в идеологии советской власти и его выражение в Великой 
Отечественной Войне. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их 
последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стаха-
новское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная 
жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е 
годы. Конституция СССР 1936 года. 

Стахановское движение. 
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. 

Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход 
Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 
Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и 
секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 
Подготовка к войне. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие экономики страны в первые десятилетия СССР 
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2. мир накануне войны 
3.Положение городов и деревень в 1930-е 
 

Тема 10. Вставай, страна огромная 
Причины и предпосылки Второй мировой войны. Основные этапы и 

события Великой Отечественной войны. Патриотический подъем народа в 
годы Отечественной Войны. Фронт и тыл. Защитники Родины и пособники 
нацистов. Великая Отечественная война в исторической памяти нашего 
народа. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 
Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 
Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. 
Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 
Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, 
Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. 
Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к 
войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная 
война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. 
Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом 
этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность 
советского руководства по организации обороны страны. Историческое 
значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия 
на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

Историческое значение Московской битвы. 
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 
перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 
антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных 
держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. 
Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 
Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 
Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 
культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 
конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные 
операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго 
фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-
японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание 
Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 
СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Какие меры предпринимало советское руководство для 
политической централизации страны во время войны? 

2. Что, на ваш взгляд, защищали воины красной армии в годы войны: 
Родину, политический режим, Сталина? Были ли для них едины или 
разделены эти понятия? 

3. Какие меры предпринимало советское руководство для перевода 
экономики на военные рельсы? 

4. Была ли эффективна работа в условиях сверхцентрализованной 
плановой экономики? 

5. Как проявился героизм трудового населения в годы войны? 
Работа с мультимедийной картой Великой Отечественной войны: 

http://istorya.pro/rd.php?http://warfiles.ru/show-50-multimediynaya-
kartavoyny.html 

Конкурс эссе: «Воронеж и Воронежская область в годы Великой 
отечественной войны». 
 
Тема 11. В буднях великих строек 

Геополитические результаты Великой Отечественной. Экономика и 
общество СССР после Победы. Пути восстановления экономики – процессы 
и дискуссии. Экономическая модель послевоенного СССР, идеи 
социалистической автаркии. Продолжение и последующее 
сворачивание патриотического курса в идеологии. Атомный проект и  
создание советского ВПК. План преобразования природы. Окончание Второй 
мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в 
Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 
  
Вопросы для обсуждения: 
1. Результаты Великой Отечественной войны для внутреннего 

положения страны 
2.Общество СССР после Победы 
3. Пути восстановления экономики. 
 

Тема 12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению. 
Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ в 1990-
е   годы.   Кризис   экономики –   цена   реформ.   Безработица   и  
криминализация общества. Пропаганда деструктивных идеологий среди 
молодёжи. Олигархизация. Конфликты на Северном Кавказе. Положение 
национальных меньшинств в новообразованном государстве. 

 
 
 

http://istorya.pro/rd.php?http://warfiles.ru/show-50-multimediynaya-kartavoyny.html
http://istorya.pro/rd.php?http://warfiles.ru/show-50-multimediynaya-kartavoyny.html
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Вопросы для обсуждения: 
1.Основные реформы «перестройки» 
2. Рост национальных движений 
3. состояние экономики в 1990-е 
 

Тема 13.   Россия. ХХI век 
Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление 

патриотических настроений. Владимир Путин. Президента России 
В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 
стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 
обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы 
в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные 
национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 
общественные деятели современной России. Деолигархизация и укрепление 
вертикали власти. Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской 
речи до операции в Сирии Экономическое возрождение: энергетика, сельское 
хозяйство, национальные проекты  Возвращение ценностей в конституцию. 
Спецоперация   по защите Донбасса. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы президента В.В. Путина 
2.Укрепление и развитие экономики страны 
3. Изменение конституции и возвращение ценностей. 
 
Тема 14. История антироссийской пропаганды 

Ливонская война – истоки русофобской мифологии. «Завещание Петра 
великого» - антироссийская фальшивка. Пропаганда Наполеона 
Бонапарта. Либеральная и революционная антироссийская пропаганда в 
Европе в XIX столетии и роль в ней российской революционной эмиграции. 
Образ большевистской угрозы в подготовке гитлеровской агрессии. 
Антисоветская пропаганда эпохи Холодной войны. 
Мифологемы и центры распространения современной русофобии. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.истоки русофобии 
2. антироссийская пропаганда в Европе в XIX 
3. центры распространения современной русофобии 

 
  Тема 15  Слава русского оружия 
Ранние этапы истории российского оружейного дела:  государев 
пушечный двор, тульские оружейники. Значение военно- промышленного 
комплекса в истории экономической модернизации Российской Империи: 
Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации. Сталинская 
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индустриализация. Пятилетки. ВПК в эпоху Великой Отечественной Войны 
– всё для фронта, всё для победы. Космическая отрасль, авиация, 
ракетостроение, кораблестроения. Современный российский ВПК и его 
новейшие разработки. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Развитие русской промышленности 
2. Значение военно- промышленного комплекса в истории 
3. Сталинская индустриализация 
 

Тема 16. Россия в деле 
Высокие технологии. Энергетика. Сельское хозяйство.
 Освоение Арктики. Развитие сообщений – дороги и мосты. Космос. 
Перспективы импортозамещения и технологических рывков. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Развитие российской науки 
2.Развитие туризма в России 
3.новые технологии  
 

1.2. Интерактивные занятия по учебной дисциплине 
 

Для проведения занятий по дисциплине используются следующие 
интерактивные формы: 

конкурс эссе (тема 13); 
работа с документальными источниками и мультимедийными картами 

(тема 4, 6, 7, 13); 
дискуссии (темы 1, 8, 11, 16); 
доклады-презентации (темы 2, 6, 7, 10-12, 14, 15). 
 

2. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 
 

2.1. Методические рекомендации преподавательскому составу 
 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению учебных занятий 
Методика проведения занятий основана на использовании активных 

форм, позволяющих сделать каждого из слушателей участником 
обсуждаемых вопросов и проблем. Особое внимание при изучении курса 
обращено на активную самостоятельную работу обучающихся (слушателей) 
как при подготовке, так и в процессе проведения теоретических и 
практических занятий. Изложение материала сопровождается иллюстрацией 
на практических примерах. 

Вместе с тем принципиальной особенностью является сочетание 
различных форм и методов обучения, включая лекционную форму подачи 
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наиболее фундаментальных положений, изложение доступного материала в 
виде непрерывного диалога, использование методов проблемного обучения. 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ 
активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 
содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 
противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, 
творчески усваивать знания. 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 
процедур, включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной 
задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и 
разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают 
обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных 
способов для решения конкретных систем задач. 

Основные психологические условия для успешного применения 
проблемного обучения: 

- проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 
знаний; 

- быть доступным для учащихся; 
- должны вызывать собственную познавательную деятельность и 

активность; 
- задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить 

их, опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для 
самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Названное положение курса в структуре изучаемых дисциплин 
методически реализуется соответствующей организацией  самих занятий, в 
их общей логике, приводимых примерах, предлагаемых темах докладов на 
семинарах. 

   В освоении, собственно, экономических  явлений, относящихся к 
предмету курса, особое значение приобретает продуманное методическое 
выстраивание лекционных и семинарских занятий. Семинары должны 
развивать положения лекций, но не повторять их.  

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.). 
Педагог называет тему семинара, цель и задачи обучающихся, выбирая такие 
формулировки, которые будут мотивировать обучающихся для активной 
работы на занятии. При этом истинные задачи семинара могут не оглашаться. 
Преподаватель обращает внимание на узловые проблемы для обсуждения, 
указывает форму проведения занятия и порядок работы в ней. По форме 
вступительное слово должно быть лаконичным, логически стройным. В 
содержании его наряду с другими вопросами, преподаватель должен 
обязательно подчеркнуть связь темы с будущей деятельностью выпускника 
института, с современной жизнью. 

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение 
вопросов. В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав 
вопрос, предлагает выступить желающим или сделать сообщение 
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(фиксированное выступление), заранее подготовленное обучающихся. 
Необходимо создавать на семинаре атмосферу творческой дискуссии, 
живого, заинтересованного обмена мнениями. В ходе семинара важно, чтобы 
обучающиеся внимательно слушали и критически оценивали выступления 
коллег. Для этого преподавателю не следует сразу после выступления 
обучающегося самому указывать на допущенные ошибки. Лучше 
предоставить эту возможность участникам семинарского занятия. После 
обсуждения очередного вопроса преподаватель должен подвести краткий 
итог обсуждения, указав на обнаружившиеся проблемы и ошибки в знаниях 
обучающихся. 

Важным этапом семинара является заключительное слово 
преподавателя. В заключительном слове в конце семинара преподаватель: 

а) дает общую оценку прошедшего занятия (уровень подготовленности 
обучающихся к семинару, активность участников, степень усвоения 
проблемы); 

б) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом 
объективность и исключительную корректность; 

в) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на 
семинаре; 

г) дает задание на дальнейшую самостоятельную работу. 
В практике преподавания получили распространение различные формы 

семинарских занятий. 
Выбор формы семинарского занятия должен зависеть от 

подготовленности групп, характера и содержания обсуждаемых вопросов, а 
также педагогического мастерства самого преподавателя и технических 
возможностей. 

Для активизации самостоятельной деятельности обучающихся 
необходимо практиковать на семинарских занятиях обсуждение докладов, 
проведение деловых игр, разбор конкретных экономических ситуаций, 
решение практических задач, организовывать тестирование по пройденным 
темам. 

 
2.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных 

занятий 
Наиболее сложная форма проведения занятия – интерактивное. Оно 

требует тройственной взаимосвязи: преподаватель – обучающийся – 
обучающийся. В этом занятии все участники равны и каждый имеет право на 
собственное мнение по  любому вопросу. В этом заключается вся сложность 
преподавателя, так как при всеобщей «равности», он должен незаметно 
направлять занятие в нужном направлении, чтобы в итоге у обучающихся 
остались верные суждения и понимание закрепляемого материала. Для этого 
необходимо: 

- четко определить цель занятия; 
- подготовить раздаточный материал; 
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- обеспечить техническое оборудование; 
- обозначены участники; 
- определить основные вопросы, их последовательность; 
- подобрать практические примеры из жизни. 
В учебном процессе могут быть использованы т.н. «инновационно-

педагогические» технологии, краткие определения которых даны ниже. 
Каждый преподаватель определяет самостоятельно тему занятий, более 
отвечающую той или иной форме проведения. 

Исследовательский метод обучения – это организация обучения на 
основе поисковой, познавательной деятельности обучающихся путем 
постановки преподавателем познавательных и практических задач, 
требующих самостоятельного творческого решения. Основная идея 
исследовательского метода обучения заключается в использовании научного 
подхода к решению той или иной учебной задачи.  

Самообучение – метод, при котором обучаемый взаимодействует с 
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 
других обучаемых. Для самообучения на базе современных технологий 
характерен мультимедиа-подход, при котором используются 
образовательные ресурсы: печатные материалы, аудио- и видеоматериалы, 
компьютерные обучающие программы, электронные журналы, 
интерактивные базы данных и другие учебные материалы, доставляемые по 
компьютерным сетям. 

Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, 
так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, 
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 
частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 
возникающие разногласия). 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ 

конкретных ситуаций, case-study) – это педагогическая технология, 
основанная на моделировании ситуации или использования реальной 
ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные 
решения, использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 
высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. 
Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание 
обучающимися тезисов или рефератов. 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 
развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад 
может быть представлен различными участниками процесса обучения: 
преподавателем, приглашенным экспертом, обучающимся, группой 
обучающихся.  
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Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 
обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 
любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив.  

Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной 
композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных 
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, 
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих 
товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество 
и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность. 

 
2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости 

 
Текущая аттестация (текущий контроль) уровня усвоения содержания 

учебной дисциплины  
Текущую аттестацию (текущий контроль) уровня усвоения 

содержания дисциплины рекомендуется проводить в ходе всех видов 
учебных занятий методами устного опроса, в процессе выступлений 
обучающихся на семинарских (практических) занятиях и выполнения 
докладов, работа с документальными источниками, историческими картами, 
а также методом тестирования. 

 
2.2. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины  
 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

контрольной работы (с системой оценок «зачтено/не зачтено»)в ходе 
экзаменационной сессии с выставлением итоговой оценки по дисциплине. К 
контрольной работе допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все 
виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 
контрольной работы проверяется степень усвоения материала, умение 
творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные 
вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные 
предложения.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного 
аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по 
соответствующей специальности. 
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Знания, умения и навыки обучающихся на контрольной работе 
оцениваются как «зачтено» / «не зачтено». Положительная оценка «зачтено» 
заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку лично 
преподавателем. Оценка «не зачтено» проставляется только в 
экзаменационную ведомость обучающегося. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на контрольной 
работе, являются: 

 
«зачтено» «не зачтено» 

наличие твердых и достаточно полных 
знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению 
знаний на практике, четкое изложение 

материала 

наличие грубых ошибок в ответе, 
непонимание сущности излагаемого 

вопроса, неумение применять знания на 
практике, неуверенность и неточность 

ответов на дополнительные и наводящие 
вопросы 

 
2.3. Методические указания обучающимся 

 
2.3.1. Рекомендации по продуктивному усвоению учебного материала 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, дифференцированному зачету;  
выполнение контрольных  работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 
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Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к семинарскому  занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
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литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 
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