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1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Всемирная история» является:
сформировать у студентов развитое историческое сознание, навыки и умения

использования  инструментария  исторической  науки  в  профессиональной
деятельности.

Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):
1) формирование научных взглядов на процесс развития исторических знаний и

дискуссий  по  актуальным  проблемам  методологии  и  содержания  исторической
науки; 2) расширение знаний о богатстве содержания всемирной истории, духовном
и практическом опыте деятельности государственных, политических, общественных,
религиозных  организаций  и  движений,  персоналий  мирового  исторического
процесса, оставивших заметный след в истории; 3) утверждение цельного, логически
стройного  представления  о  связи  отечественного  исторического  процесса  с
основными  тенденциями  и  процессами  всемирной  истории,  истории  соседних
государств  и  народов;  4)  формирование  профессионально  важных  качеств
специалиста,  позволяющих  успешно  адаптироваться  в  социальную  среду
корпоративных  отношений  в  процессе  трудовой  и  общественной  деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Всемирная  история»  Б1.О.22  является  одной  из  дисциплин

обязательной  части  учебного  плана  подготовки  бакалавриата  по  направлению
«41.03.01  Зарубежное  регионоведение».    Исходный  уровень  знаний  и  умений,
которыми должен обладать  студент,  приступая к  изучению данной дисциплины,
определяется изучением таких дисциплин, как «История (история России, всеобщая
история)».

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 ОПК-3
Способен выделять, систематизировать и интерпретировать
содержательно значимые эмпирические данные из потоков
информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах
и источниках по профилю деятельности

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

Индикаторы достижения компетенций
Таблица 2

ОПК-3.1
Использует методики систематизации и статистической обработки потоков
информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических данных по
региональной и страновой проблематике
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ОПК-3.2 Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных
текстах с использованием основного набора прикладных методов

УК-5.1
Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с
исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом
населения и региональной спецификой

УК-5.2
Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и
этических учений

УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям своего Отечества

УК-5.4
Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
социальной интеграции

УК-5.5
Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию,
аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого,
общественного и личного характера

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения
Таблица 3

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
2

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 108 108
Контактная работа с обучающимися 50.25 50.25
в том числе:
Лекции 20 20
Практические занятия (ПЗ) 30 30
Лабораторные работы (ЛР) -
Защита контрольной работы -
Защита курсовой работы -
Защита курсового проекта -
Промежуточная аттестация 0.25 0.25
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 57.75 57.75
в том числе:
Курсовая работа -
Курсовой проект -
И / или другие виды самостоятельной работы:
подготовка к лабораторным работам, практическим
занятиям, контрольным работам, изучение
теоретического материала

49.75 49.75

Подготовка к промежуточной аттестации 8 8
Вид промежуточной аттестации Зачет

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины.

Таблица 4
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

№ семестра

очная
очно-
заоч-
ная

заоч-
ная

1

Раздел 1.
Подходы к
изучению
всемирной истории.
Первобытная эпоха
человечества

Предмет и задачи курса, его хронологические
рамки, периодизация. Место истории в системе
наук. Объект и предмет исторической науки. Роль
теории в познании прошлого. Теория и методология
исторической науки. Сущность, формы, функции
исторического знания. Проблемы периодизации
древнейшей истории. Первобытнообщинный строй –
первый этап в развитии человечества. Три периода
древнейшей эпохи: каменный век (от
возникновения человечества до III тыс. до н.э.),
бронзовый век (с конца IV до начала I тыс. до н.э.),
железный век (с I тыс. до н.э.). Пять этапов
первобытного общества (предыстория хозяйства и
материальной культуры; ранний и средний
палеолит; поздний палеолит, мезолит, поздний
мезолит- ранний палеолит; эпоха производящего
хозяйства). Археологические находки – важнейшие
источники для изучения древнейшей истории.
Неолитическая революция – переход от
присваивающего хозяйства к производящему.
Разложение первобытнообщинного строя.

2

2
Раздел 2.
История государств
Древнего Востока

Деспотия – особая форма социально-политического
устройства государств. Возникновение
рабовладельческих отношений, появление
патриархального рабства. Историческое развитие
крупнейших цивилизаций Древнего Востока в IV – II
тыс. до н.э. Нижний и Верхний Египет, Шумер,
Ассирия и Вавилон, первые цивилизации на
территории Индии и Китая. Эпоха расцвета древних
государств (конец II – конец I тыс. до н.э).
Возникновение мировых держав (империй).
Развитие товарно-денежных отношений и частной
земельной собственности.( Ассирия, Персидская
держава Ахеменидов, Парфия, Индия, Китай).
Эпоха поздней Древности (первая половина I тыс.
н.э.). Сасанидская держава Китай, Индия. Вклад
государств Древнего Востока в историю
человечества. Достижения древневосточных
государств – основа дальнейшего развития стран
Востока. Древнейшие культуры Северной Евразии
(неолит и бронзовый век). Страна ариев.
Киммерийцы и скифы. Древние империи
Центральной Азии. Скифские племена; греческие
колонии в Северном Причерноморье; великое
переселение народов в III–VI вв. Проблемы
этногенеза и ранней истории славян в
исторической науке. Специфика цивилизаций
(государство, общество, культура) Древнего
Востока и античности

2
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3
Раздел 3.
История античных
государств

Античная Греция (III тыс. до н.э. – I в. до н.э.).
Пелопонесские войны. Философия Античной
Греции. Периодизация, особенности жизни в
городах-полисах. Александр Македонский – походы,
идеи, завоевания, влияние. Античный Рим (VIII в. до
н.э. – V в. н.э.). Особенности римского общества в
царский, республиканский и императорский
периоды. Гай Юлий Цезарь. История появления и
развития христианства в Римской Империи.
Падение Западной Римской империи. Смена форм
государственности. Античный цивилизационный
тип.

2

4

Раздел 4.
Становление и
развитие
европейской и
восточной
средневековой
цивилизации

Общая характеристика западноевропейского
Средневековья. Дискуссия о феодализме как
явлении всемирной истории. Три этапа в развитии
средневекового общества. Раннее Средневековье
(V-Х вв.). Классическое Средневековье (ХI – ХV вв.).
Классическое Средневековье (ХI – ХV вв.).
Оформление важнейших идей Запада: активное
отношение к жизни, стремление познать
окружающий мир, желание преобразовать мир в
интересах человека. Особенности экономического,
политического, социального строя и духовной
жизни стран Востока в средние века. Чингисхан и
образование монгольской державы.Индия (VII-XVIII
вв.) – культура, религия. Междоусобные войны.
Государство Великих Моголов. Китай (III-XVIII вв.) –
династии, циклы китайской истории. Япония (III-
XIX вв.) – особенности островной цивилизации,
сёгунат. Арабский халифат (V-XI вв. н.э.) – ислам и
возникновение теократического государства.

2
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5
Раздел 5.
Европа: переход к
Новому времени

Последствия географических открытий:
экономические и социально-экономические.
Развитие мировых производительных сил.
Разложение феодальных обществ и формирование в
них элементов раннего капитализма. Динамика
экономико-технологических сдвигов.Оживление
мировой торговли. Появление новых рынков сбыта.
Зарождение раннекапиталистического уклада.
Возникновение и ускорение процесса
первоначального накопления капитала в
европейских странах. Нидерландская революция –
причины, основные этапы и последствия.
Английская буржуазная революция XVII в. и ее
всемирно-историческое значение. Оливер
Кромвель. Франция при Людовике XIV (1638-1715).
Апогей абсолютизма. Особенности социально-
экономического и культурного развития Франции.
Особенности и своеобразие мануфактурного
производства во Франции: его возникновение при
участии государства. Реформация в Европе.
Германия – родина Реформации. Мартин Лютер и
его учение. Распространение Реформации в
Швейцарии, Нидерландах, Франции, Англии,
Италии. Направления в Реформации: народное,
буржуазное, королевско-княжеское. Крестьянская
война в Германии (1524-1526). Тридцатилетняя
война (1618-1648) Два блока участников войны:
габсбургский и антигабсбургский. Тридцатилетняя
война – первая общеевропейская война. Периоды
войны. Заключение Вестфальского мира (1648).
Возвышение Франции. Ослабление Германии.
Усиление крепостнических порядков в Германии.
Швеция – приобретение новых владений в
Германии. Становление Швеции как
господствующей державы на Балтике и ее роль в
европейской политике.

2
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6
Раздел 6.
Европа и мир в XVIII
в.

Промышленный переворот и особенности
модернизации в западных странах. Ранние
буржуазные государства. Формирование мировой
колониальной системы и судьбы Азии, Африки,
Южной Америки. Колонизация Индии и Индонезии.
Борьба Голландской и Британской Ост- Индийских
компаний за обладанием Индонезией. Колонизация
Англией Австралии. Новый Южный Уэльс – первая
британская колония в Австралии (1788). Борьба за
независимость в английских колониях Северной
Америки. Причины войны и начало войны.
Декларация независимости США – первый
документ, обосновывавший права и принципы
демократического правления. Провозглашение
независимости США. Исход войны. Конституция
США (1787). Провозглашение США федеральным
государством, республикой. "Билль о правах"
(1791). Версальский договор (1783). Признание
Англией независимости колоний. Эпоха
Просвещения. Просвещенный абсолютизм в
Европе. Великая французская революция.
Предпосылки революции. Этапы революции.
Важнейшие мероприятия якобинцев. Итоги
революции и ее значение.

2

7
Раздел 7.
Европа и мир в XIX –
начале XX в.

Установление диктатуры Наполеона и
завоевательные войны Франции. Отечественная
война 1812 года, заграничные походы русской
армии 1812-1814 гг. Разгром наполеоновской
Франции. Венский конгресс. Реформы и революции
в Европе. Испанская революция (1820), греческое
восстание (1821), революция в неаполитанском
королевстве (1820), февральская революция во
Франции, революции в Австрии, Германии, Италии.
Образование Германской империи. Национальное
объединение Италии. Буржуазные революции в
Латинской Америке, США, Японии. Образование
независимых государств в Латинской Америке
(Мексика, Аргентина). Гражданская война в США
(1861-1865гг.). Япония в XIX в. Отказ Японии от
политики самоизоляции. Выход Японии на мировой
рынок. Буржуазная революция Мэйдзи. Обострение
социальных противоречий, необходимость
ускоренного развития экономики.
Противопоставление колониальной политике США.
Формирование индустриальной цивилизации.
Достижения в науке и технике. Особенности
промышленного переворота в Англии, США,
Франции, Германии и России. Социальные
последствия промышленного переворота.
Завершение колониального раздела мира.
Милитаризация Европы. Начало формирования
основных военно-политических блоков
(Тройственный союз, Антанта).

2
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8
Раздел 8.
Мировые войны XX
в.: причины и
последствия.

Первая мировая война 1914-1918 гг. Великая
российская революция 1917 г. и её международное
значение. Феномен государственно-
монополистической экономики. Великий
экономический кризис 1929-1933 гг. Альтернативы
мирового развития в 20-30-х гг. XX в.: строительство
социализма в СССР, становление "скандинавского
социализма", "новый порядок" А. Гитлера и
"тотальное государство" Б. Муссолини, "новый
курс" Ф.Д. Рузвельта, народные фронты во Франции,
Испании, Чили, подъем освободительного движения
на Востоке. Вторая мировая война 1939-1945 гг.

2

9

Раздел 9.
Становление
постиндустриальной
цивилизации в
эпоху научно-
технической
революции (вт. пол.
XX в.).

Современная НТР: основные направления,
проблемы, достижения. Крушение колониальной
системы. Развивающиеся страны и их роль в
международном развитии. Проблема
неоколониализма. СССР: возникновение, кризис и
распад второй сверхдержавы. "Холодная война".
Мировая система социализма: образование, этапы
развития, распад. Модели социально-
экономического и политического развития: США,
становление Европейского Союза, "шведский
социализм", страны "нефтяного благоденствия",
"азиатские тигры", социализм с китайской
спецификой, "немецкое чудо", "японское чудо".

2

10

Раздел 10.
Основные
тенденции мирового
развития на
современном этапе.

Интернационализм экономики. Транснациональные
и многонациональные компании. Ведущие мировые
державы: США, Китай, Япония, Германия.
Проблемы современного этапа европейской
интеграции. Европейский Союэ – наиболее
развитая форма международной интеграции.
Решение о его создании в форме Европейского
экономического общества (ЕЭС). Единый
внутренний рынок. Европейский Союз и страны
Восточной Европы. Процессы интеграции стран
Северной Америки. Интеграционные процессы в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Три мировых
центра капитализма: США. Западная Европа,
Япония. Динамика их соотношения. Ресурсное
истощение планеты и экология. Демографический
фактор. Трудности перехода к рыночной экономике
и созданию демократического общества в
посткоммунистической России в конце XIX- начале
XX века. Мировой экономический кризис 2008-2011
гг. Наука, культура, духовная жизнь мирового
сообщества.

2

5.2.  Междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)
дисциплинами.

Таблица 5
№

п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 История взаимоотношений стран региона специализации и России

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий.
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Очная форма обучения
Таблица 6

№
п/п Наименование раздела дисциплины Лек-

ции
Практ.

занятия
Лаб.

занятия
Семи-
нары СРС Всего

часов

1
Раздел 1.
Подходы к изучению всемирной истории.
Первобытная эпоха человечества

2 4 5 11

2 Раздел 2.
История государств Древнего Востока 2 2 5 9

3 Раздел 3.
История античных государств 2 4 5 11

4
Раздел 4.
Становление и развитие европейской и
восточной средневековой цивилизации

2 2 5 9

5 Раздел 5.
Европа: переход к Новому времени 2 2 5 9

6 Раздел 6.
Европа и мир в XVIII в. 2 4 5 11

7 Раздел 7.
Европа и мир в XIX – начале XX в. 2 2 5 9

8
Раздел 8.
Мировые войны XX в.: причины и
последствия.

2 4 5 11

9
Раздел 9.
Становление постиндустриальной
цивилизации в эпоху научно-технической
революции (вт. пол. XX в.).

2 4 5 11

10
Раздел 10.
Основные тенденции мирового развития на
современном этапе.

2 2 4.75 8.75

Итого: 20 30 - - 49.75 99.75

6. Лекции

Очная форма обучения
Таблица 7

№
п/п

Номер
раздела Тема лекции Всего

часов
1 1 Подходы к изучению всемирной истории. Первобытная эпоха

человечества 2
2 2 История государств Древнего Востока 2
3 3 История античных государств 2
4 4 Становление и развитие европейской и восточной средневековой

цивилизации 2
5 5 Европа: переход к Новому времени 2
6 6 Европа и мир в XVIII в. 2
7 7 Европа и мир в XIX – начале XX в. 2
8 8 Мировые войны XX в.: причины и последствия. 2
9 9 Становление постиндустриальной цивилизации в эпоху научно-

технической революции (вт. пол. XX в.). 2
10 10 Мировые войны XX в.: причины и последствия. 2

Итого: 20
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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 Подходы к изучению всемирной истории. Первобытная эпоха

человечества 4
2 2 История государств Древнего Востока 2
3 3 История античных государств 4
4 4 Становление и развитие европейской и восточной средневековой

цивилизации 2
5 5 Европа: переход к Новому времени 2
6 6 Европа и мир в XVIII в. 4
7 7 Европа и мир в XIX – начале XX в. 2
8 8 Мировые войны XX в.: причины и последствия. 4
9 9 Становление постиндустриальной цивилизации в эпоху научно-

технической революции (вт. пол. XX в.). 4
10 10 Мировые войны XX в.: причины и последствия. 2

Итого: 30

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
1 1 Комплексная подготовка к практическим и

лекционным занятиям Собеседование 5

2 2 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 5

3 3 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 5

4 4 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 5

5 5 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 5

6 6 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 5

7 7 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 5

8 8 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 5
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9 9 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 5

10 10 Комплексная подготовка к практическим и
лекционным занятиям Собеседование 4.75

Итого: 49.75

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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Батурин, А. П.1.
Всеобщая история: Эпоха Средневековья и раннего Нового времени :
[Электронный ресурс] : учебное пособие для направления подготовки 43.04.02
туризм / А. П. Батурин, С. А. Васютин, Е. Н. Денискевич, О. В. Ким [и др.]. -
Кемерово : КемГУ, 2019. - 221 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/125465. - ISBN
978-5-8353-2404-0 : Б. ц. Книга из коллекции КемГУ - Социально-гуманитарные
науки
Ким, О. В.2.
История мировых цивилизаций : [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В.
Ким, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин, Ю. Л. Говоров [и др.]. - Кемерово : КемГУ,
2019. - 453 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/135188. - ISBN 978-5-8353-2438-5 :
Б. ц. Книга из коллекции КемГУ - Социально-гуманитарные науки

13.2. Дополнительная литература:

Ващева, И. Ю.1.
Всемирная история : [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. Ю.
Ващева, Н. В. Кузина, Н. Ю. Сивкина. - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И.
Лобачевского, 2019. - 154 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/144986. - Б. ц. Книга
из коллекции ННГУ им. Н. И. Лобачевского - Социально-гуманитарные науки.
Рекомендовано методической комиссией ИМОМИ для студентов ННГУ,
обучающихся по направлениям подготовки 41.03.04 «Политология», 41.03.05
«Международные отношения», 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

www.sut.ru●

lib.spbgut.ru/jirbis2_spbgut●

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)●
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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  «Всемирная  история»
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.

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
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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
(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
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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;
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»
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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


