


 



 



 

1 Цели освоения дисциплины (модуля)  

Цель освоения дисциплины «История отечественной исторической науки» 

заключается в теоретическом осмыслении феномена отечественной историографии 

дореволюционной эпохи, в рассмотрении особенностей и условий ее развития с учетом 

мировых процессов эволюции гуманитарного знания на протяжении тысячелетия – со 

времен средневековья до начала ХХ в. Знание историографии позволит выработать 

гражданскую позицию, облегчит способность реализовывать образовательные программы 

по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 

улучшит использование специальных знаний, полученных в рамках направленности 

(профиля) образования в профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины «История отечественной исторической науки»:  

- исследование проблем возникновения и эволюции исторической науки в России;  

- изучение становления и развития основных концепций отечественной истории;  

- рассмотрение трансформации источниковой базы и методологического 

инструментария отечественных историков дореволюционного периода;  

- анализ отдельных школ и направлений дореволюционной российской 

историографии.  

  

  
2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина История отечественной исторической науки входит в часть учебного 

плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 

сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  
Теория и методология истории  

Источниковедение  

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

Производственная – преддипломная практика  

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  

В результате освоения дисциплины (модуля) «История отечественной 

исторической науки» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

ПК-2 Способен реализовывать образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с современными методиками и технологиями, в том 

числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

ПК-2.1  Использует специфику предметной области «История и 

обществознание» в планировании программы личностного развития 

обучающихся  

ПК-2.2  Определяет способы обучения и развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей  

ПК-2.3  Использует информационную среду (в том числе иноязычную) для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  



 

 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов, в том 

числе:  

– контактная работа – 41,1 акад. часов:  

– аудиторная – 40 акад. часов;  

– внеаудиторная – 1,1 акад. часов  

– самостоятельная работа – 30,9 акад. часов;  

 

 

Форма аттестации - зачет  

          

Раздел/ тема  

дисциплины  

С
ем
ес
тр

  

Аудиторная  

контактная работа  

(в акад. часах)  

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

 

р
аб
о
та

 с
ту
д
ен
та

  

Вид 

самостоятельной  

работы  

Форма текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации  

Код 

компетенции  

Лек.  
лаб.  

зан.  

практ. 

зан.  

1. Историография истории 

России как научная 

дисциплина. 

Историографические 

источники.  

 

1.1 Историография 

истории России как 

научная дисциплина. 

Историографические 

источники.  

8  1  
 

10/2И  6,9  

Самостоятельное 

изучение 

лекционного 

материала и 

материала 

учебников, 

подготовка 

практическому 

занятию и 

текущему 

контролю 

Устный опрос. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений, 

презентаций, 

аналитических 

заданий  

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3  

Итого по разделу  1   10/2И  6,9     

2. Периодизация истории 

исторической науки и 

формирование историографии 

как специальной научной 

дисциплины.  

 

2.1 Периодизация 

отечественной 

исторической науки  

8  

1  
  

4  

Самостоятельное 

изучение 

лекционного 

материала и 

материала 

учебников, 

подготовка  к 

текущему 

контролю. 

Устный опрос.  
ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3  

2.2 Начало становления 

исторических знаний на 

Руси  

2  
 

2/2И  4  

Самостоятельное 

изучение 

лекционного 

материала и 

материала 

учебников, 

подготовка 

практическому 

занятию и 

текущему 

контролю. 

Устный опрос. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений, 

презентаций, 

аналитических 

заданий  

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3  



Итого по разделу  3   2/2И  8     

3. Становление исторической 

науки конец XVII – начало 

XIX века   

 

3.1 Становление истории 

как науки в Российском 

государстве  

8  

4  
 

2/2И  4  

Самостоятельное 

изучение 

лекционного 

материала и 

материала 

учебников, 

подготовка 

практическому 

занятию и 

текущему 

контролю. 

Устный опрос. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений, 

презентаций, 

аналитических 

заданий  

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3  

3.2 Исторические 

изыскания в начале Х1Х 

в.  

4  
 

2  4  

Самостоятельное 

изучение 

лекционного 

материала и 

материала 

учебников, 

подготовка 

практическому 

занятию и 

текущему 

контролю. 

Устный опрос. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений, 

презентаций, 

аналитических 

заданий  

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3  

Итого по разделу  8   4/2И  8     

4. Русская историческая наука 

второй четверти XIX - начала 

ХХ вв.  

 

4.1 Русская историческая 

наука второй четверти 

XIX в.  

8  

4  
 

2  4  

Самостоятельное 

изучение 

лекционного 

материала и 

материала 

учебников, 

подготовка 

практическому 

занятию и 

текущему 

контролю. 

Устный опрос. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений, 

презентаций, 

аналитических 

заданий  

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3  

4.2 Отечественная 

историография второй 

половины Х1Х – начала 

ХХ вв.  

4  
 

2/2И  4  

Самостоятельное 

изучение 

лекционного 

материала и 

материала 

учебников, 

подготовка 

практическому 

занятию и 

текущему 

контролю. 

Устный опрос. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений, 

презентаций, 

аналитических 

заданий  

ПК-2.1, ПК-

2.2, ПК-2.3  

Итого по разделу  8   4/2И  8     

Итого за семестр  20   20/8И  30,9   зачёт   

Итого по дисциплине  20  20/8И 30,9  зачет  



 

5 Образовательные технологии  

 
В преподавании дисциплины «История отечественной исторической науки» 

используются следующие образовательные технологии:  

 интегративный подход в преподавании (междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами;  

 проведение аудиторных занятий с использованием мультимедиа;  

 анализ интернет-ресурсов по заданной теме;  

 использование интерактивных обучающих технологий: дискуссия, работа в 

команде, просмотр и обсуждение видеоматериалов, «круглый стол».  

  

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Представлены в приложении 2.  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) Основная литература:  

1. Историография истории России : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Чернобаев [и др.] ; под ред. А. А. Чернобаева. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00062-7. — Режим доступа :  https://urait.ru/book/istoriografiya-istorii-

rossii-450138   

2. Дорожкин, А. Г. История отечественной исторической науки : учебное пособие [для 

вузов] / А. Г. Дорожкин ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL : 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3883.pdf&show=dcatalogues/1/1530

018/3883.pdf&view=true  (дата обращения: 01.09.2020) - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-

1483-4. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

 
б) Дополнительная литература:  

1. Селунская, Н. Б Количественные методы в исторических исследованиях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Б. Селунская, О.С. Петрова и др.; Под ред. 

Н.Б. Селунской - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=398476. – Загл. с экрана. -ISBN 978-5-16-006586-1.  

 

 
в) Методические указания:  

1. Иванов, А. Г. История зарубежной исторической науки : учебно-методическое пособие 

[для вузов] / А. Г. Иванов ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - 

Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-1722-4. - 

Загл. с титул. экрана. - URL : 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4104.pdf&show=dcatalogues/1/1533

926/4104.pdf&view=true (дата обращения: 02.09.2020). - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

  



 

Программное обеспечение  

 Наименование 

ПО  
№ договора  Срок действия лицензии  

 

 MS Windows 7 

Professional(для 

классов)  

Д-1227-18 от 08.10.2018  11.10.2021  

 

 MS Office 2007 

Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 FAR Manager свободно 

распространяемое 

бессрочно  

 7Zip  свободно распространяемое 

 

бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

 Национальная информационно-

аналитическая система – Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp   
 

 Поисковая система Академия Google (Google 

Scholar)  
URL: https://scholar.google.ru/   

 

 Информационная система - Единое окно 

доступа к информационным ресурсам  
URL: http://window.edu.ru/   

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

     
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: мультимедийные 

средства хранения, передачи и представления информации.  

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

персональные компьютеры с пакетом MS Office и выходом в Интернет  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: персональные компьютеры 

с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации  

 



Приложение 1 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Перечень тем для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям 

 

ТЕМА № 1. МЕМУАРЫ КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

План 

1. Особенности мемуаров как источника. 

2. Общая характеристика мемуаристов и мемуаров. 

3. Университетские преподаватели. 

4. Студенческая корпорация. 

5. Постановка учебного процесса. 

 

ТЕМА № 2. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИСТОЧНИКИ (2 часа) 

План 

 1. Формат научных исследований и научной коммуникации. 

 2. Иоакимовская летопись в «Истории Российской» В.Н. Татищева и их критика 

А.П. Толочко. 

 3. Проблема «татищевских известий» в статьях современных исследователей. 

 4. Рецензии и отклики на новейшие исследования по «Истории Российской». 

 

ТЕМА № 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

План 

 1. Историческая наука и художественная литература (романы В.И. Костылева и 

С.П. Злобина). 

 2. Историческая наука и театр (пьеса А.Н. Толстого). 

 3. Историческая наука и художественный кинематограф (киносценарий П.А. 

Павленко и С.М. Эйзенштейна). 

 

ТЕМА № 4. ПРОБЛЕМНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

План 

1. Общая характеристика историографических источников. 

2. Историко-сравнительный анализ конкретных проблем. 

3. Сопоставительный анализ авторских концепций Смутного времени 

 

ТЕМА № 5. РАЗВИТИЕ ИСТОРИОГРАФИИ КАК СПЕЦИАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (4 часа) 

План 

1.Основные схемы и критерии периодизации истории исторической науки 

2.Историографическое наследив Л.В. Черепнина. 

3.Историографическое наследие А.Л. Шапиро. 

 

ТЕМА № 6. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В 

XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ Х1Х В. (2 часа) 

План 

 

1.Труды П. Шафирова как источник по истории Северной войны. 

2.Работы В.Н.Татищева, И.Н.Щербатова и И.Н.Болтина. 

3.Становление русской буржуазной историографии в  XVIII в. 

4. «История государства Российского» Н.М.Карамзина. 

5.Система «прагматической русской истории» Н.Устрялова. 

6.Консервативная историография второй четверти XIX века. 

 



ТЕМА № 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

План: 

1.Научное наследие С.М.Соловьева: 

 а) биография и общественно-политические взгляды; 

 б) научные взгляды и методология; 

 в) концепция русской истории; 

 г) место и влияние С.М.Соловьева на историческую науку. 

2. К.Д.Кавелин и Б.Н. Чичерин. Становление «Государственной школы» в 

дореволюционной исторической науке. 

3. Второе поколение Государственной школы: В.И.Сергеевич и А.Д.Градовский. 

 

ТЕМА № 8. МОДЕЛЬ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРУДАХ  

В.О. КЛЮЧЕВСКОГО 

План 

 1. Историографические исследования в научном творчестве В.О. Ключевского. 

 2. Август-Людвиг Шлёцер в историографических оценках В.О. Ключевского. 

 3. Личность и научные труды С.М. Соловьева в освещении В.О. Ключевского. 

 



Приложение 2 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации: 

 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

ПК-2 – способен реализовывать образовательные программы основного, общего и 

среднего общего образования в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в т.ч. информационными, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

ПК-2.1. Использует специфику 

предметной области 

«История и 

обществознание» в 

планировании 

программы личного 

развития 

обучающегося 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и задачи историографии 

2. Историографические факты и источники. 

3. Методы и модели историографических 

исследований. 

4. Научные школы и направления в 

иисторической науке. 

5. Периодизация истории отечественной 

исторической науки 

 

2. Ответить на контрольные вопросы: 

1. Какие проблемы истории крестьянства 

затронуты в трудах В.И. Семевского? 

2. В чем специфика взглядов историков – 

представителей второго поколение 

«государственной школы»  - А. Градовского и В. 

Сергеевича? 

3. Чем консервативное направление в 

историографии второй половины XIX века 

отличалось от своих предшественников?. 

4) Насколько оправданны представдения о начале 

ХХ в. как о времени кризиса российской 

исторической науки? Свое мнение обоснуйте. 

3. Выполнить задания: 

Задание 1. Составьте аннотации основных 

учебных учебных пособий по историографии 

истории России/СССР, относящихся к 

последней трети ХХ – началу ХХ1 вв. 

2.Построение таблицы с указанием 

основных разновидностей историографических 

источников и значения их при изучении 

истории отечественной исторической науки 

Выполнить контрольные задания: 

1) Сопоставить модель историографического 

исследования в трудах М.О. Кояловича, 

К.Н.Бестужева-Рюмина, С.М.Соловьева, В.О. 

Ключевского, П.Н.Милюкова, С.Ф.Платонова.. 

2) Составить таблицу с указанием основных 

направлений в отечественной историографии Х1Х 

- начала ХХ вв. и сущности историографических 

воззрений представителей каждого направления. 

 

 

ПК-2.2. Определяет способы Перечень вопросов к зачету 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

обучения и развития 

обучающегося с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

1.Развитие исторических знаний в 17 веке. 

2.Исторические знания периода петровских 

реформ. 

3.В.Н.Татищев. «История Российская». 

4.«Немецкие» историки. «Норманская теория» 

происхождения русского государства. 

5.Первый научный диспут: М. Ломоносов и 

Г.Миллер. 

6.Историческая концепция М. Щербатова и ее 

критика И. Болтиным. 

7.Исторические взгляды русских просветителей 

XVIII в. 

8.Петербургская школа историков. 

9.Методология В.О. Ключевского. 

10.Историческая концепция В.О. Ключевского. 

11.Историографические труды В.О. Ключевского. 

12.Московская школа историков. 

13.Методология П.Н. Милюкова. 

14.«Теория контрастов» П.Н. Милюкова. 

15.Историографические труды П.Н. Милюкова. 

16.Юго-Западная школа историков. 

 

Выполнить задания: 

Задание 1. Обозначьте общее и особенное при 

работе с историческими вообще и собственно 

историографическими источниками. 

Задание 2. Обозначьте основные методы 

историографического исследования. В чем 

заключается их суть при работе с отдельными 

категориями историографических источников? 

 

ПК-2.3. Использует 

информационную 

среду (в т.ч. 

иноязычную) для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Перечень вопросов к зачету: 

1.Н.Карамзин. «История государства 

Российского»: целеполагание, источники, 

концепция. 

2..«История государства Российского» в оценке 

современников и историографов. 

3.Русская историография второй четверти 19 века: 

Г. Эверс, М. Каченовский, Н. Полевой. 

4.Исторические взгляды Т. Грановского. 

5.Консервативная историография второй четверти 

XIX в. 

6.Историософские взгляды славянофилов. 

7.Методология С.М. Соловьева. 

8.Историческая концепция С.М. Соловьева. 

9.Историографические труды С.М. Соловьева. 

10.Схема русской истории К. Кавелина и Б. 

Чичерина. 

11.Второе поколение государственой школы: А. 

Градовский и В. Сергеевич. 

12.Теория «культурно-исторических типов» Н. 

Данилевского. 

13.Историографические труды К. Бестужева-



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

Рюмина. 

14.Научные труды С.Ф. Платонова. 

15.Консервативная историография конца XIX – 

начала ХХ в. 

16.Концепция русского феодализма Н. Павлова-

Сильванского. 

17.Возникновение и развитие марксистского 

направления в российской историографии конец 

XIX – начало ХХ в. 

18..«Социальная динамика» Н. Рожкова. 

 

Выполните задания:: 

Задание 1. Обозначьте основные этапы развития 

русского летописания, раскройте сущность и 

особенности каждого из этапов.  

Задание 2. Составьте таблицу с обозначением 

основных категорий исторических 

повествовыаний, бытовавших на Руси в  X1-XVII 

вв. с раскрытием сути  соответствующих понятий. 

Задание 3. Обозначьте особенности 

средневекового восприятия исторических 

процессов. 

Задание 4. В чем заключаются общее и особенное 

в летописях и сюжетных исторических повестях?  

Задание 5. В чем отличия исторического знания 

донаучного и научного периодов? 

Задание 6. Составьте таблицу с указанием этапов 

развития отечественной исторической науки и 

краткой характеристикой каждого из этапов.. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Укажите старейший университет России:  

а) Виленский   б) Дерптский   в) 

Московский   г) Казанский 

2. Укажите издателя «Древней Российской 

Вифлиотики»:  

а) В.М. Ломоносов  б) Г.Ф. Миллер  в) М.М. 

Щербатов  г) Н.И. Новиков 

3. Кто не являлся участником Румянцевского 

кружка: 

а) П.М. Строев  б) К.Ф. Калайдович

 в) В.Г. Анастасевич г) И.Н. Болтин 

4. Кому принадлежит афоризм о научном 

значении Карамзина: «Карамзин не начал собою 

нового периода, а закончил старый, и роль его в 

истории науки не активная, а пассивная»: 

а) М.И. Каченовскому  б) Н.А. Полевому 

 в) С.М. Соловьеву  г) П.Н. Милюкову 

5. К какому журналу Н.М. Карамзин не имел 

отношения: 

а) «Вестник Европы»   в) «Детское 

чтение» 

б) «Московский журнал»  г) «Библиотека для 



Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  
Оценочные средства 

чтения» 

 

 

 

 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Зачёт является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной 

дисциплине, полученных на лекциях, семинарах и в процессе самостоятельной работы. В 

период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к учебно-методическому 

материалу и закрепляют промежуточные знания. Подготовка студента к зачёту включает в 

себя три этапа: – самостоятельная работа в течение семестра; – непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса; – подготовка к ответу на 

зачётные вопросы. При подготовке к зачёту студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную 

и дополнительную литературу. На зачет выносится материал в объёме, предусмотренном 

рабочей программой учебной дисциплины. Зачёт проводится в устной форме. При 

проведении зачёта в устной форме ведущий преподаватель доводит до сведения студентов 

накануне зачётно-экзаменационной сессии вопросы, которые в соответствии их с 

перечнем, представленным в рабочей программе. Вопросы зачёта заблаговременно 

утверждаются заведующим кафедрой. Содержание вопросов должно относиться к 

различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 

дисциплины. В аудитории, в которой проводится устный зачёт, одновременно может 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя. На подготовку ответов на 

вопросы зачёта отводится 20 минут.  

Результат устного зачёта выражается оценками «зачтено», «не зачтено»:  

оценка «зачтено» выставляется, если студент показал при ответе на зачетные 

вопросы знание основных положений учебной дисциплины, допустил 13 отдельные 

погрешности и сумел устранить их с помощью преподавателя; знаком с основной 

литературой, рекомендованной рабочей программой; способен дать оценку 

диагностическому обстоятельству; поставить социальный диагноз; разрабатывать 

индивидуальные программы по предоставлению социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

оценка «не зачтено» выставляется, если при ответе на зачетные вопросы выявились 

существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение 

студента даже с помощью преподавателя дать оценку обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определять индивидуальные 

потребности граждан с целью постановки социального диагноза и разрабатывать 

индивидуальные программы по предоставлению социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению. 

 
 



Приложение 3 

Рекомендации по выработке навыков самостоятельной работы 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

При изучении курса  «История отечественной исторической науки» студенту надо 

исходить из того, что половина отводимого учебными планами времени тратится на 

самостоятельную работу – подготовку к семинарам, докладам, зачётам, экзаменам. Для 

оптимальной организации работы советуем заниматься изучаемой дисциплиной 3-4 часа в 

неделю. Оной из важных форм самостоятельной работы являются семинарские занятия.  

Семинарское занятие — коллективное обсуждение студентами под руководством 

преподавателя наиболее крупных проблем изучаемого курса. Цель семинарских занятий 

— углубить и обобщить знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. 

Начать работу следует с изучения плана семинарского занятия, ознакомления со 

списком литературы. При подготовке к семинарским занятиям следует прочитать и кратко 

законспектировать рекомендованную по теме литературу. Конспект — это краткое 

изложение основных положений своими словами. Работа по конспектированию помогает 

в усвоении материала. 

Следующий этап работы – чтение конспекта лекций и рекомендованной к занятию 

литературы. Конспект лекций даёт возможность составить общее представление об 

основных вопросах темы. 

На семинарских занятиях, в большинстве случаев, студенты выступают по желанию, 

но преподаватель может спросить мнение любого по обсуждаемым вопросам. Начинать 

выступление надо с чёткой формулировки проблемы, которую предстоит раскрыть.  Затем 

изложить свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируя её, подкрепляя 

соответствующим фактическим материалом. В заключении делаются выводы. 

Рекомендуется говорить простым, ясным языком,  конкретно по вопросу, а не "вообще", 

своими словами. Конечно, выступая на семинаре можно пользоваться конспектами, но 

злоупотреблять этим не следует. 

При изучении курса «История отечественной исторической науки» могут возникнуть 

определенные сложности, связанные с различными точками зрения, дискуссионными 

проблемами, большим объемом фактического материала. Студенты должны научиться 

вычленять основные тенденции в историографической жизни, находить взаимосвязи 

различных явлений, проводить аналогии по школам и направлениям, выделяя общее и 

особенное. Помимо лекционного курса и семинарских занятий важна самостоятельная 

работа студентов. Дополнительные знания позволит им лучше воспринимать лекционный 

материал, создадут прочную основу для успешного усвоения всего курса. 

 Методические рекомендации по подготовке мультимедиа-презентации 

Семинарское занятие может сопровождаться представлением презентации. В связи с 

этим не помешает дать некоторые рекомендации по ее созданию. 

Этапы создания презентации: 

1 этап – определение цели презентации. 

2 этап – поиск информации и иллюстративного материла. 

3. этап - создание основы презентации, раскрывающей тему. 

4. этап - сделать выводы, завершить презентацию. 

5. этап – отработать выступление. 

Рекомендации по созданию презентации:  

1. Следует использовать 10-20 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации;  

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов;  

- последний слайд необходимо посвятить выводам;  

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер.  



2. Обычно подача информации осуществляется по плану:  

тезис – аргументация – вывод. 

3. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом.  

4. Тщательно структурированная информация.  

5. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков.  

6. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.  

7. При необходимости использовать табличные формы представления информации 

(диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать 

материал компактно и наглядно.  

8. Иллюстрации должны органично дополнять текст.  

9. Выступление с презентацией длится не более 10-12 минут. 


