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      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать способность ориентироваться в научно-исторических понятиях, концепциях, специфике 

интерпретации в исторической науке для реализации образовательных программ в учебной и внеучебной работе в 

соответствии с требованиями ФГОС, в том числе к методам и приёмам, формируемым компетенциям у учащихся. 

1.2 Задачи: 

1.3 - сформирование представления студентов о современном уровне исследований по проблеме, а также о методиках 

учебной и просветительской работы в данной сфере; 

1.4 - совершенствование методологической культуры студентов в изучаемой области. 

1.5 - создание условий для овладения будущими педагогами основными методами и приемами обучения по 

проблеме, умениями самостоятельно применять полученные знания на практике. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Письменные источники по истории древней и средневековой Руси 

2.1.2 Источниковедение 

2.1.4 Памятники древнерусской литературы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.2 Модуль "Историческое архивоведение" 

2.2.3 История России в новейшее время 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1.З1: ЗНАТЬ: научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности, основные 

проблемы документоведения; источниковедческий анализ и синтез; эвристику** 

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания. 
О научных методах при исследовании объектов профессиональной деятельности, основных проблемах 

документоведения; источниковедческом анализе и синтезе; эвристике** 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы. 
О научных методах при исследовании объектов профессиональной деятельности, основных проблемах 

документоведения; источниковедческом анализе и синтезе; эвристике** 

Уровень 3 Сформированы структурированные знания. 
О научных методах при исследовании объектов профессиональной деятельности, основных проблемах 

документоведения; источниковедческом анализе и синтезе; эвристике** 

ПК-1.У1: УМЕТЬ: применять научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности. 

Анализировать и интерпретировать информацию, полученную в ходе изучения архивных 
документов, находящихся на ответственном хранении** 

Уметь: 

Уровень 1 Частично освоенное умение. 
Отсутствуют умения по применению научных методов при исследовании объектов профессиональной 

деятельности. Анализировать и интерпретировать информацию, полученную в ходе изучения архивных 
документов, находящихся на ответственном хранении** 

Уровень 2 В основном освоенное, применяемое в стандартных ситуациях умение. 
Отсутствуют умения по применению научных методов при исследовании объектов профессиональной 

деятельности. Анализировать и интерпретировать информацию, полученную в ходе изучения архивных 
документов, находящихся на ответственном хранении** 

Уровень 3 Полностью освоенное, применяемое в различных ситуациях умение. 
Отсутствуют умения по применению научных методов при исследовании объектов профессиональной 

деятельности. Анализировать и интерпретировать информацию, полученную в ходе изучения архивных 
документов, находящихся на ответственном хранении** 
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ПК-1.В1: ВЛАДЕТЬ: научными методами исследования объектов профессиональной деятельности и способностью 

их применять в профессиональной сфере. Методами изучения принципов и методов научной обработки архивных 

документов, находящихся на ответственном хранении Проведением источниковедческих исследований архивных 

документов, находящихся на ответственном хранении Нахождением взаимосвязи архивных документов, 

находящихся на ответственном хранении, с историческими событиями и лицами, с природными явлениями и 

процессами** 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет навыками 
научными методами исследования объектов профессиональной деятельности и способностью их применять 

в профессиональной сфере. 
Методами изучения принципов и методов научной обработки архивных документов, находящихся на 
ответственном хранении 
Проведением источниковедческих исследований архивных документов, находящихся на 
ответственном хранении 
Нахождением взаимосвязи архивных документов, находящихся на ответственном хранении, с 
историческими событиями и лицами, с природными явлениями и процессами** 

Уровень 2 В целом владеет навыком 
научными методами исследования объектов профессиональной деятельности и способностью их применять 

в профессиональной сфере. 
Методами изучения принципов и методов научной обработки архивных документов, находящихся на 
ответственном хранении 
Проведением источниковедческих исследований архивных документов, находящихся на 
ответственном хранении 
Нахождением взаимосвязи архивных документов, находящихся на ответственном хранении, с 
историческими событиями и лицами, с природными явлениями и процессами** 

Уровень 3 Свободно владеет навыком 
научными методами исследования объектов профессиональной деятельности и способностью их применять 

в профессиональной сфере. 
Методами изучения принципов и методов научной обработки архивных документов, находящихся на 
ответственном хранении 
Проведением источниковедческих исследований архивных документов, находящихся на 
ответственном хранении 
Нахождением взаимосвязи архивных документов, находящихся на ответственном хранении, с 
историческими событиями и лицами, с природными явлениями и процессами** 

ПК-2.З1: ЗНАТЬ: основы информационно-аналитической деятельности; правила организации информационного 

поиска; основы создания баз данных; порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

современные технологии автоматизированной обработки информации; законодательную и нормативно- 

методическую базу по защите информации; применение информационных систем и технологий в области 

архивоведения и документоведения 

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания. 
основ информационно-аналитической деятельности; правил организации информационного поиска; основ 

создания баз данных; порядка обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

современных технологий автоматизированной обработки информации; законодательной и нормативно-

методической базы по защите информации; применения информационных систем и технологий в области 

архивоведения и документоведения 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы. 
основ информационно-аналитической деятельности; правил организации информационного поиска; основ 

создания баз данных; порядка обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

современных технологий автоматизированной обработки информации; законодательной и нормативно-

методической базы по защите информации; применения информационных систем и технологий в области 

архивоведения и документоведения 

Уровень 3 Сформированы структурированные знания. 
основ информационно-аналитической деятельности; правил организации информационного поиска; основ 

создания баз данных; порядка обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

современных технологий автоматизированной обработки информации; законодательной и нормативно-

методической базы по защите информации; применения информационных систем и технологий в области 

архивоведения и документоведения 

ПК-2.У1: УМЕТЬ: осуществлять поиск информации, ее сбор, анализ и синтез для достижения профессиональных 

целей, создавать и вести единые базы данных; осуществлять информационно-аналитическую деятельность в   
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профессиональной сфере 

Уметь: 

Уровень 1 Частично освоенное умение. 
осуществлять поиск информации, ее сбор, анализ и синтез для достижения профессиональных целей, 

создавать и вести единые базы данных; осуществлять информационно-аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере 

Уровень 2 В основном освоенное, применяемое в стандартных ситуациях умение. 
осуществлять поиск информации, ее сбор, анализ и синтез для достижения профессиональных целей, 

создавать и вести единые базы данных; осуществлять информационно-аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере 

Уровень 3 Полностью освоенное, применяемое в различных ситуациях умение. 
осуществлять поиск информации, ее сбор, анализ и синтез для достижения профессиональных целей, 

создавать и вести единые базы данных; осуществлять информационно-аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере 
 

ПК-2.В1: ВЛАДЕТЬ: приемами информационно-аналитической деятельности для решения профессиональных 

задач в сфере документоведения и архивоведения. Навыками систематизации и классификации архивных 

документов, находящихся на ответственном хранении** 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет 
приемами информационно-аналитической деятельности для решения профессиональных задач в сфере 

документоведения и архивоведения. Навыками систематизации и классификации архивных документов, 

находящихся на ответственном хранении 

Уровень 2 В целом владеет приемами информационно-аналитической деятельности для решения профессиональных 

задач в сфере документоведения и архивоведения. Навыками систематизации и классификации архивных 

документов, находящихся на ответственном хранении 

Уровень 3 Свободно владеет 
приемами информационно-аналитической деятельности для решения профессиональных задач в сфере 

документоведения и архивоведения. Навыками систематизации и классификации архивных документов, 

находящихся на ответственном хранении 

     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Код З1 (ПК-1) научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности, основные проблемы 

документоведения, основные проблемы документоведения; источниковедческий анализ и синтез; эвристику. 

3.1.2 Код З1 (ПК-2) основы информационно-аналитической деятельности; правила организации информационного 

поиска; основы создания баз данных; порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

современные технологии автоматизированной обработки информации; законодательную и нормативно- 

методическую базу по защите информации; применение информационных систем и технологий в области 

архивоведения и документоведения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Код У1 (ПК-1) - применять научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности. 

Анализировать и интерпретировать информацию, полученную в ходе изучения архивных документов, 

находящихся на ответственном хранении 

3.2.2 Код У1 (ПК-2) - осуществлять поиск информации, ее сбор, анализ и синтез для достижения профессиональных 

целей, создавать и вести единые базы данных; осуществлять информационно-аналитическую деятельность в 

профессиональной сфере. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Код В1(ПК-1) - научными методами исследования объектов профессиональной деятельности и способностью их 

применять в профессиональной сфере. 

3.3.2 Методами изучения принципов и методов научной обработки архивных документов, находящихся на 

ответственном хранении. 

3.3.3 Проведением источниковедческих исследований архивных документов, находящихся на ответственном хранении. 

3.3.4 Нахождением взаимосвязи архивных документов, находящихся на ответственном хранении, с историческими 

событиями и лицами, с природными явлениями и процессами. 

3.3.5 Код В1(ПК-2) - приемами информационно-аналитической деятельности для решения профессиональных задач в 

сфере документоведения и архивоведения. Навыками систематизации и классификации архивных документов, 

находящихся на ответственном хранении. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Час.  Компетен- 

ции 
Литература Интре 

ракт. 
          
 Раздел 1. Письменные источники по 

новейшей истории России 
      

1.1 Письменные источники по новой 

истории России /Ср/ 
5 48  ПК-1.З1 ПК 

-1.У1 ПК- 

1.В1 ПК- 

2.З1 ПК- 

2.У1 ПК- 

2.В1 

Л1.1Л2.1 
Э2 

0 

Примечание: 
 
Подготовка к практическим занятиям. Работа с источниками и литературой 

1.2 Нормативные правовые акты России 

Нового времени /Пр/ 
5 4  ПК-1.З1 ПК 

-1.У1 ПК- 

1.В1 ПК- 

2.З1 ПК- 

2.У1 ПК- 

2.В1 

Л1.1Л2.1 
Э2 

0 

Примечание: 
 
1. Понятие, виды и общая методика изучения нормативных правовых 
актов 
2. Закономерности эволюции нормативных правовых актов в России 
в XVIII — начале XIX века 
3. Проблема систематизации российского законодательства 
в XVIII — начале XIX века 

1.3 Письменные источники по новой 

истории России /Зачёт/ 
5 3,75  ПК-1.З1 ПК 

-1.У1 ПК- 

1.В1 ПК- 

2.З1 ПК- 

2.У1 ПК- 

2.В1 

Л1.1Л2.1 
Э2 

0 

Примечание: 
 
Письменные источники по новой истории России 

1.4 Письменные источники по новой 

истории России XVIII в. /Лек/ 
5 4  ПК-1.З1 ПК 

-1.У1 ПК- 

1.В1 ПК- 

2.З1 ПК- 

2.У1 ПК- 

2.В1 

Л1.1Л2.1 
Э2 

0 

Примечание: 
 
Нормативно-правовые акты. Появление статистических источников. Зарождение общественно-политической мысли. 

Источники личного происхождения 

1.5 Консультации /ИКР/ 5 0,25  ПК-1.З1 ПК 

-1.У1 ПК- 

1.В1 ПК- 

2.З1 ПК- 

2.У1 ПК- 

2.В1 

Л1.1Л2.1 0 
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1.6 Письменные источники по новой истории России 

XIX в. /Лек/ 
5 4  ПК-1.З1 

ПК -1.У1 

ПК- 1.В1 

ПК- 2.З1 

ПК- 2.У1 

ПК- 2.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Кодификация законов под руководством М. Сперанского. Делопроизводственная документация. Законы Александра II. 

Источники личного происхождения. Политические трактаты. Роль цензуры 

1.7 Делопроизводственная документация России 

Нового времени /Пр/ 
5 4  ПК-1.З1 

ПК -1.У1 

ПК- 1.В1 

ПК- 2.З1 

ПК- 2.У1 

ПК- 2.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
1. Понятие делопроизводственной документации Нового 
и Новейшего времени и методы ее источниковедческого исследования 
2. Особенности эволюции делопроизводственной документации в XVIII — начале XXI века 
3. Специфика делопроизводства общественных объединений 
4. Особенности систем специального документирования 

1.8 Источники личного происхождения /Пр/ 5 4  ПК-1.З1 

ПК -1.У1 

ПК- 1.В1 

ПК- 2.З1 

ПК- 2.У1 

ПК- 2.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
1. Понятие, разновидности и общие методы исследования источников 
личного происхождения 
2. Мемуары и автобиографии 
3. Дневники 
4. Материалы частной переписки 

                

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

                
5.1. ФОСы для проведения промежуточного контроля: 

Сем 

(курс) 
Форма контроля Оценочное средство 

Описание 
 

7 Зачёт Собеседование 

Собеседование  – оценочное средство промежуточной 

аттестации, предназначенное для выявления качества 

овладения обучающимися необходимыми знаниями, 

умениями и навыками; представляющее собой специальную 

беседу преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанную на выяснение 

объема знаний студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п., оценку умения логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки. 
 



7 Зачёт 
Компетентностно-

ориентированное задания 

Компетентностно-ориентированное задание (КОЗ) – это 

форма контроля, направленная на формирование и оценку 

сформированности компетентностей обучающихся вуза. 

Компетентностно-ориентированное задание дается в виде 

ситуационной задачи, описания профессиональной 

ситуации, моделирующей реальную среду, в которой 

обучающемуся необходимо решить задачу в пределах своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированное задание представляет 

собой описание ситуации, которую надо разрешить, ответив 

на вопросы, носящие проблемный характер и (или) 

выполнив задания, которые демонстрируют действенность 

знаний. 

 

ПК-1: способностью применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

 

1. При анализе исторических источников по истории России нового времени вы сталкиваетесь 

с понятием «кондиции». Дайте определение данному понятию и укажите, какие пункты входили в 

кондиции Анны Иоанновны.  

Ответ: условия, выдвинутые в 1730 г. при вступлении Анны Иоанновны на престол со стороны 

Верховного тайного совета и содержавшие ограничение императорской власти в его пользу; 

1) Ни с кем войны не всчинять. 

  2) Миру не заключать. 

 3) Верных  наших  подданных  никакими  новыми   податми   не отягощать. 

 4) В  знатные  чины,  как  в  статцкие,  так  и  в  военные, сухопутные и морские,  выше 

полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным  делам  никого  не определять,  и гвардии и 

прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета. 

 5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 

 6) Вотчины и деревни не жаловать. 

7) В придворные чины как русских, так и иноземцев без совету Верховного тайного совета не 

производить. 

8) Государственные  доходы  в  расход  не употреблять и всех верных своих подданных в 

неотменной своей милости содержать.  

 

2. Используя знания по письменным источникам по истории России нового времени, раскройте 

смысл понятия «секуляризация». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное 

понятие относительно истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами 

определении понятия. 

Ответ: 

1.  Смысл понятия: процесс освобождения разных сфер общественной и личной жизни от влияния 

церкви, в том числе передача церковных имуществ в государственную (общественную) 

собственность. 

2.  Факт: 

− примером секуляризации может считаться проводимая в 1760-е гг. Екатериной II секуляризация 

церковных земель, во время которой земли и принадлежавшие монастырям крестьяне были 

переданы в государственную собственность; 

− секуляризация в духовной сфере (развитие светской культуры, утверждение нерелигиозных 

духовных ценностей) стала активно происходить после реформ Петра I (развитие гражданской 

архитектуры, светского портрета и т. д.). 

 

3. Изучая письменные источники по истории XIX в. России вы анализируете Манифест об 

отмене крепостного права, 1861 г. Опишите положительные и отрицательные последствия 

вступления в силу данного документа для Российского государства. 

Ответ:  

Положительные последствия реформы 1861 года. 

 Крестьяне становились свободным сословием. 

 Упразднение крепостного права привело к росту производства. 



 Активизировалось предпринимательство. 

 Появились два новых социальных слоя населения-промышленная буржуазия и пролетариат. 

 Реформа была первым шагом к гражданскому равноправию, так как средневековое 

крепостное рабство наконец-то уничтожалось. 

 У крестьян впервые появилось право на землю. 

 Были предотвращены крестьянские волнения, хотя мелкие восстания имели место быть. 

Отрицательные последствия реформы 1861 года  
 Реформа носила грабительский характер-крестьянин должен был почти всю свою жизнь 

платить за выделенный ему надел земли. 

 Помещики сохранили за собой лучшие земли, это вынуждало крестьян, особенно 

малоземельных арендовать землю у помещиков. 

 В селе по-прежнему сохранялась община. 

 Дворянские привилегии оставались нетронутыми, так как реформы не коснулись этого 

социального слоя. 

 Основная часть крестьян разорялась после реформ. Это вынуждало искать их работу в 

городе, пополняя ряды наёмных рабочих или городских нищих. 

 С крестьянином по-прежнему не считались. Крестьянство никак не влияло на политическую 

жизнь страны. 

 Крестьяне почти в три раза переплачивали за выделенные им наделы. 

 

4. Анализируя текст Свода законов Российской империи вам необходимо выписать причины 

создания документа, основные главы и дату принятия законодательного акта.   

Ответ:  

Попытка кодификации была предпринята в 1804 году. Комиссия под руководством М.М. 

Сперанского создала проекты гражданского, уголовного и торгового уложений. Но уложения эти 

не были приняты, так как реакционное дворянство усмотрело в них влияние законодательства 

французской революции, в первую очередь, французского гражданского кодекса 1804 года. 

 

В 1826 году работа по кодификации возобновилась. М.М. Сперанский, фактически руководивший 

кодификацией, предложил составить Полное собрание законов Российской империи, расположив 

законодательные акты в хронологическом порядке. Предстояло выяснить и собрать значительное 

количество законодательных актов. После 1649 года в России не осуществлялись ни официальная, 

ни частная публикация собраний законов. Многие законы вообще не публиковались, а 

размножались путем переписывания. Таких актов было обнаружено свыше 2 тыс. Составители 

проделали колоссальную работу по выявлению нормативных актов, их сличению, отбору. В 

составленный реестр отобранных актов вошло 53329 наименований. К 1830 году Полное собрание 

законов Российской империи было подготовлено, а в апреле 1830 года напечатано. Оно включало 

40 томов законов (330920 актов) и 6 томов приложений (указатели, книга чертежей и рисунков и 

т.д.). 

Свод законов (работа над ним и издание были завершены в 1832 г.) заключал в себе только 

действующие законы, которые систематизировались не по хронологии, а по отраслевому принципу. 

Свод был издан в 15 томах, содержащих действующие законы на 1 января 1832 г. 

Составители стремились расположить акты по определенной системе, соответствовавшей отраслям 

права. 

В I-III-м томах Свода излагаются основные законы, государственное и губернское установление и 

т.п.; 

в IV-м — уставы о рекрутских и земских повинностях; 

в V-VIII-м — уставы о налогах, пошлинах, питейном сборе и пр.; 

в IX-м — законы о сословиях и их правах; 

в X-м — законы гражданские и межевые; 

в XI-XII-м — уставы кредитных учреждений, торговые, постановления о фабричной, заводской и 

ремесленной промышленности и т.п.; 

в XIII-XIV-м — уставы благочиния (врачебный, о паспортах и беглецах, о содержании под стражей 

и др.); 

в XV-м — уголовные законы. Свод был в основном сборником норм феодально-крепостнического 

права, направленных на сохранение, защиту и укрепление самодержавия. 

 



5. При исследовании исторических источников XIX в., вы сталкиваетесь с мемуарами приверженца 

западничества С. Соловьева. Опишите истоки данного течения. 

 

Ответ: 

Открытие западной Европы. Как только подданные российских монархов открывали для себя 

страны «другой» Европы на протяжении XVI-XVIII веков, они понимали разницу между регионами 

западной и восточной Европы. Они начинали задаваться вопросами причин отставания, а также 

путей решения этой сложной экономической, социальной и политической проблемы. Под влиянием 

Европы находился Петр, после «заграничного» похода во время войны с Наполеоном многие 

дворяне и интеллигенция начали создавать тайные организации, целью которых было обсуждение 

будущих реформ на примере Европы. Самой известной подобной организацией было общество 

декабристов. 

Идеи Просвещения. Это XVIII столетие, когда мыслители Европы (Руссо, Монтескье, Дидро) 

высказывали идеи о всеобщем равенстве, распространение образования, а также об ограничении 

власти монарха. Эти идеи быстро попали в Россию, особенно после открытия там университетов. 

 

 

6.Вы анализируете законодательные акты Российской империи и вам необходимо указать, какому 

документу пришел на смену Свод законов Российской империи, изданный в первой половине XIX 

в. 

Ответ: Соборное уложение 1649 г. 

 

7.При работе с письменными источниками по истории России нового времени вы знакомитесь с 

реформаторами российского законодательства. Ответьте, какой документ был выработан в начале 

XVIII в. и включал в себя действующее Соборное уложение и новые акты.  

Ответ: Новоуложенная книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Вы готовите работу по сравнению деятельности правовых органов России и встречаете документ 

об учреждении комиссии по созданию единого свода законов в конце 1766 г. Укажите ее название: 

Ответ: Уложенная комиссия 

 

9.Перед вами картина М. Маркова, посвященная развитию законодательства в XVIII в. 

Проанализируйте картину и укажите, при каком правители заседал данный законодательный орган. 

 

Ответ: Екатерина II. 

 



 

 

 

10.При исследовании деятельности государственных деятелей в области права вы анализируете 

достижения реформаторов XIX в. Укажите имя русского государственного и общественного 

деятеля, который вошел в состав комиссии составления законов в 1808 г. 

Ответ: М.М. Сперанский. 

 

11.Перед вами обложка Систематического свода законов Российской империи, который выполнял 

роль базы для выработки отдельных уложений. Выберите, в каком году он был создан: 

 

1.1817-1831 гг. 

2. 1793-1801 гг. 

3. 1815-1822 г. 

4. 1832-1834 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.При исследовании отечественных и зарубежных законодательных актов XVIII в. вы находите 

определенные закономерности. Укажите, труд какого зарубежного правоведа был взят за основу 

при создании знаменитого Наказа Екатерины II? 

1.Шарль Монтескьё 

2. Адам Смит 

3. Джон Локк 

4. Жан-Жак Руссо 

 

13.Вы анализируете труды историка С.М. Соловьева. Вам необходимо назвать годы правления 

императрицы, о которой идет речь. 

  
 «До вступления на престол (...) выразилось народное движение, направленное против 

преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования... С первых же дней её 

царствования было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам 

Петра Великого, следовательно, согласно с этими правилами должен был решиться вопрос об 

отношении русских к иностранцам, а правило Петра было известно: должно пользоваться 

искусными иностранцами, принимать их на службу, но не давать им предпочтения пред русскими 

и важнейшие места в управлении занимать исключительно последними. 

    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского Совета... 

Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению некоторых учреждений, 

созданных при Петре I. Так, сенат снова стал правительствующим, т. е. главным после императрицы 

органом власти в стране. Он был пополнен русскими вельможами. 

    (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. Расправы в 

отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь оказались в центре внимания 

правительства. Императрица поощряла строительство новых кораблей и восстановила 

количественный состав русской армии, как при Петре I. Продолжалось укрепление 

государственного аппарата». 



1.1730-1740 гг. 

2. 1741-1761 гг. 

3. 1762 – 1796 гг. 

4. 1796-1801 гг. 

 

 

14.При работе с источниками вы сталкиваетесь с работами Е.В. Анисимова. Под каким названием 

вошёл в историю период, описанный ниже? 

  
«Судьба Екатерины доказала, что человеческая воля, желание могут стать не менее реальным и 

могучим фактором истории» чем десятки многопушечных кораблей и тысячи солдат. Императрица 

Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, как тот военный корабль, 

который назывался «Слава Екатерины»... 

    Французский дипломат Корберон писал в своём донесении, что слава, которую создала себе 

императрица, её решительный характер, её способности и удача заменяют ей искусных 

государственных людей и опытных генералов. 

    ...Императрица вошла в историю России как выдающийся государственный деятель, и эпоха её 

царствования стала временем грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов... 

    Перед ней были реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, 

административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной генеральной 

идеей  — максимально способствовать развитию и совершенствованию того "регулярного" 

государства, основы которого заложил ещё Пётр Великий. 

    ...Законодательные акты Екатерины надолго пережили её и вместе с основными законами Петра 

Великого стали на долгие десятилетия основной российской государственности. Собственно, о 

таком выводе историка и мечтала, вероятно, честолюбивая царица-законодательница». 

1.золотой век дворянства 

2. серебряный век 

3. смутное время 

4. оттепель 

 

15.Вы анализируете исторические источники второй половины XIX в. и знакомитесь с обращением 

историка М.П. Погодина к одному из императоров Российского государства. Укажите, о ком идет 

речь. 

«Свобода! Вот слово, которое должно раздаться на высоте самодержавного русского престола! (…) 

Дайте полякам конституцию, то есть позвольте им сочинить себе конституцию, которую они уже 

имели и которую, верно, будут сочинять несколько лет (…). 

Простите наших политических преступников, которые, верно, возвратятся тихими агнцами и 

провозвестниками порядка и спокойствия. 

Объявите твердое намерение освободить постепенно крестьян (…). 

Дайте право приобретать землю кому угодно (…). 

Облегчите цензуру под заглавием любезной для Европы свободы книгопечатания, которая, без 

всякого ущерба власти, обогатит вас нужными сведениями, наделит разнообразными советами, 

доставит полезные предлоги для будущих внешних отношений и приведет в движение русский ум, 

упавший почти до точки замерзания». 

1.Николай II 

2. Александр III 

3. Александр II 

4. Николай I 

 

 

 

ПК-2: владением основами информационно-аналитической деятельности и способностью 

применять их в профессиональной сфере 

 



1. Изучая источники о направлениях общественной и философской мысли первой половины 

XIX в., вы сравниваете западничество и славянофильство. Выделите основные различия во взглядах 

данных направлений: 

Ответ: 

Общие и отличительные взгляды западников и славянофилов 

Цивилизационный выбор. Для западников, Европа – эталон развития. Для славянофилов, 

Европа – пример морального падения, источник возникновения пагубных идей. Поэтому последние 

настаивали на особом пути развития Российского государства, которое должно иметь «славянский 

и православный характер». 

Роль личности и государства. Для западников характерны идеи либерализма, то есть свободы 

личности, ее первичность перед государством. Для славянофилов главное – государство, а личность 

должна служить общей идеи. 

Личность монарха и его статус. Среди западников было два взгляда на монарха в империи: 

его либо стоит убрать (республиканская форма правления), либо ограничить (конституционная и 

парламентская монархия). Славянофилы считали, что абсолютизм – это истинно славянская форма 

правления, конституция и парламент – это чуждые для славян политические инструменты. Яркий 

пример такого взгляда на монарха перепись населения 1897 года, где последний император 

Российской империи в графе «род занятий» указал «хозяин земли русской». 

Крестьянство. Оба течения сходились в том, что крепостное право – это пережиток, признак 

отсталости России. Но славянофилы призывали ликвидировать его «сверху», то есть при участии 

власти и дворян, а западники призывали прислушаться к мнению самих крестьян. Кроме того, 

славянофилы говорили, что крестьянская община – это лучшая форма управления землей и ведения 

хозяйства. Для западников общину нужно распустить и создать частного фермера (что и пытался 

сделать П.Столыпин в 1906-1911 годах). 

Свобода информации. По мнению славянофилов, цензура – нормальная вещь, если она в 

интересах государства. Западники выступали за свободу печати, свободное право выбора языка и 

т.д. 

Религия. Это один из основных пунктов славянофилов, поскольку православие – это основа 

русского государства, «Святой Руси». Именно православные ценности должна защитить Россия, 

поэтому она и не должна перенимать опыт Европе, ведь он нарушит православные каноны. 

Отражением этих взглядов была концепция графа Уварова «православие, самодержавие, 

народность», которая стала основой построения России в ХІХ веке. Для западников религия не была 

чем-то особенным, многие даже говорили о свободе вероисповедания и отделении церкви от 

государства. 

 

2. Анализируя источники по истории России нового времени, вы сталкиваетесь с термином 

«ассамблеи». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие 

применительно к истории России.  

 

Ответ:  

1)  смысл понятия, например: созданные в период преобразований Петра I увеселительные 

собрания-балы в домах российской знати, в которых было разрешено участвовать женщинам; 

(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

2)  факт, например: 

− ассамблеи стали проводиться с 1718 года; 

− согласно петровскому указу, посещение ассамблей было обязательно не только для дворян, 

но и для их жён, за чем зорко следил «царь балов» Ягужинский. 

 

3. При работе с документами периода правления Екатерины II вы анализируете информацию 

об основных преобразованиях императрицы. Выделите основные реформы данного 

хронологического этапа. 

Ответ: 

1764 г.  Секуляризация церковных земель.   

Сделала государственными 910 тысяч церковных и монастырских душ; церковь владела 

недвижимостью, но потеряла земли, обрабатывавшиеся подневольным трудом. 

1775 г.  Учреждения для управления губерний. 



Ввела новую систему местных органов власти; из 15 → в 50 губерний; губерния → 

провинция → уезд => губерния (300-400 тысяч) → уезд (20-30 тысяч); многие функции перешли от 

центральных коллегий к губернским органам, упразднены коллегии. 

1785 г.  Жалованная грамота дворянству. 

Создано дворянское самоуправление; дворянские собрания избирали губернских и уездных 

предводителей дворянства. 

1785 г.  Жалованная грамота городам. 

Введено городское самоуправление; Собрание городского общества избирало городского 

главу и городскую думу. 

1786 г. Школьная реформа. 

Создана система бессословного среднего общего образования. В губернских городах 

открылись главные (4-годичные), а в уездных городах – малые (2-годичные) народные училища. 

Ученики одного возраста, одна программа, одни учебники, доска, классный журнал, экзамены и 

каникулы. Смольный институт в Петербурге (1764 г.), Коммерческое училище в Москве (1772 г.). 

1773 г.  Принцип веротерпимости. 

Разрешение строительства прежде запрещённых церквей и мечетей. 

1782 г.  Устав благочестия. 

Закон о полиции, которой поручались воспитание и контроль за выполнением подданными 

своих обязанностей. 

1775 г.  Губернская реформа. 

Полностью изменилась судебная система; ликвидация коллегий (кроме Иностранной, 

Военной, Адмиралтейской), функций коллегий → местные губернские органы; ликвидирована 

Запорожская Сечь, казаки → Кубань; приняты меры по укреплению власти дворянства; появился 

документ, определивший деятельность местных органов государственного управления и суда. 

 

4. Жалованная грамота городам были принята Екатериной Второй 21 апреля 1785 года. 

Полное название исторического документа - Грамота на права и выгоды городам Российской 

империи. Изучив документ, ответьте, какие положения были изложены в данном документе и на 

какие разряды было разделено общество. 

Ответ: 

Основные положения Грамоты 

В Грамоте городам важно понимать, что, несмотря на свое название, она давала привилегии 

не городам в целом, а конкретно купечеству. Суть Жалованной грамоты городам сводится к 

созданию 3-х условий для городского купечества: 

Официальное признание всех прав купечества, которые действовали до 1785 года. 

Создание системы городского самоуправления, где ключевую роль играли богатые. 

Разделение городского населения на 6 разрядов. По отношению к каждому разряду 

устанавливались права и обязанности. 

Жалованная грамота городам утвердила 6 разрядов среди городского населения: 

Купцы: 1-й гильдии (капитал от 10 до 50 тыс рублей), 2-й гильдии (капитал от 5 до 10 тыс 

рублей), 3-й гильдии (капитал от 1 до 5 тыс рублей). 

Именитые горожане. К этой категории относились купцы с капиталом более 50 тыс рублей, 

банкиры с капиталом более 100 тыс рублей, архитекторы, художники, ученые с дипломом 

университета. 

Городские обыватели. Это люди, у которых была реальная собственность в городах: 

недвижимость или земля. 

Посадские люди. Это люди, которые занимались ручной работой, промыслом и так далее. 

Ремесленники. 

Иностранцы. Сюда относили иностранных граждан, а также иногородних россиян. 

 

5. Анализируя информацию о контрреформах конца XIX в., вы исследуете документы, 

посвященные изменениям в крестьянской сфере. Выпишите их. 

Ответ: 

Изменения в крестьянской сфере 

Одной из главных проблем России Александр 3 считал аграрный вопрос. Несмотря на отмену 

крепостного права, в этой сфере существовало несколько проблем: 



Большой размер откупных платежей, который подрывал экономическое развитие 

крестьянства. 

Наличие подушной подати, которая хоть и приносила прибыль в казну, но не стимулировала 

развитие крестьянских хозяйств. 

Слабость крестьянской общины. Именно в ней Александр 3 видел основу развития села 

России. 

Новым министром финансов стал Н. Бунге. Именно ему доверили провести решение 

«крестьянского вопроса».  28 декабря 1881 года был принят закон, который утверждал отмену 

положения «временнообязанных», для бывших крепостных крестьян. Также в этом законе 

уменьшались выкупные платежи на один рубль, что по тем временам средняя сумма. Уже в 1882 

году правительство выделило еще 5 миллионов рублей на уменьшение платежей в отдельных 

регионах России. 

В том же 1882 году Александр 3 утвердил еще одно важное изменение: существенно 

уменьшалась и ограничивалась подушная подать. Часть дворянства выступала против этого, так как 

этот налог давал ежегодно в казну около 40 миллионов рублей, однако вместе с тем он ограничивал 

свободу передвижения крестьянства, а также свободный выбор ими занятия. 

В 1882 году для поддержания малоземельного крестьянства был создан Крестьянский банк. 

Здесь крестьяне могли получить кредит на покупку земли под минимальный процент.  Так 

начались контрреформы Александра 3. 

В 1893 году был принят закон, ограничивающий крестьянам право выхода из общины. Чтобы 

переделить общинную землю, за передел должно было проголосовать 2/3 общины. Кроме того, 

после проведения передела, следующий выход можно было совершать только через 12 лет. 

 

6.При работе с историческими источниками вы сталкиваетесь с цитатой В.О. Ключевского 

«По требованию исторической логики и общественной справедливости на другой день, 19 февраля, 

должна была бы последовать отмена крепостного права, она и последовала на другой день, но 

спустя 99 лет». Укажите, какой закон прокомментировал историк. 

Ответ: Указ «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». 

 

7.Перед вами картина, на которой изображена российская императрица Екатерина II. Всем 

известно, что она была одним из сильнейших реформаторов XVIII в. Укажите, какой 

законодательный акт императрица держит в руках на картине неизвестного художника: 

Ответ: Наказ «Комиссии о составлении проекта нового Уложения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Вы работаете над анализом источников XVIII в. и вам необходимо определить, кому 

предъявляются обвинения в документе, приведенном ниже. 

«Во все государственныя дела он вступал, и хотя прямое состояние оных ведать было и 

невозможно, однако ж часто и в самых важнейших делах без всякого, с которыми людьми 

надлежало, о том совету по своей воле и страстям отправлял, и какия от того в делах многие 

непорядки и государственным интересам предосуждения приключались, о том он сам довольно 

ведает и признать должен. 

Важные государственныя торги и заводы не токмо к явному казенному убытку, но и с 

превеликою обидою и разорением здашних российских подданных, которые, надеясь на 

опубликованные от Его Императорского 



Величества, блаженнейшей памяти Петра Великого Манифеста, многие тысячи собственного 

своего капитала в те заводы положили, его старательством чужим отданы… 

И понеже, с одной стороны, состояние его, в котором он в Государство приехал, а с другой 

стороны такожде нынешнее его богатство всему свету явны и известны, того ради он должен сам 

объявить: 

1.  Что ему от Ея Величества пожаловано деньгами, алмазами и другими вещами? 

2.  Что он сам взял казанного… и в которое время? 

3.  Что ему от других чужестранных государей подарено и пожаловано, и в которое время? 

4.  Сколько денег и другого богатства и пожитков он вне государства отправил, куды и где 

ныне находится?». 

Ответ: Э. И. Бирон. 

 

9.При работе с историческими источниками XIX в. вы сталкиваетесь с записками о прошлых 

событиях современника или участника этих событий. Укажите, как называется данный 

исторический источник. 

Ответ: мемуары 

 

10.Перед вами источник, повествующий о смене правителя на российском престоле. 

Укажите, кто был предшественником императора, о котором идет речь в тексте: 

«В тяжёлую и скорбную годину император <...> вступил на прародительский трон. 

Всё государство с трепетом ожидало, как государь определит общее направление своего 

царствования. И в ответ на это 29 апреля с высоты трона раздалось твёрдое слово. «Посреди великой 

Нашей скорби, - говорилось в высочайшем манифесте,  — глас Божий повелел Нам стать бодро на 

дело правления, с верою в силу и истину Самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать 

и охранять для блага народного от всяких на неё поползновений». 

Для обсуждения предположений о необходимых государственных преобразованиях 

император пригласил в Петербург сведущих лиц из числа земцев на совещание о понижении 

крестьянских выкупных платежей. Последствием работ этого совещания явилось чрезвычайно 

важное для крестьян высочайшее повеление о повсеместном понижении выкупных платежей. 

Заботясь о сохранении в народе его исконного православно народного духа, держась твёрдо 

правила «Россия для русских», император всегда стремился к тому, чтобы русский народ занимал в 

империи принадлежащее ему первенствующее место. 

Твёрдое управление императора повысило благосостояние русского народа. Уничтожена 

была подушная подать, дававшая государству ежегодно 60 миллионов. 

Хотя Россия и не вела за это царствование войн, однако положение её среди европейских 

государств было высокое и с нею все считались. 

Государь ясно понимал значение железнодорожных путей для укрепления связи коренной 

России с дальними окраинами, и, несмотря на громадные трудности сооружения железной дороги 

через песчаные, безводные пустыни, по его повелению была построена Закаспийская железная 

дорога, соединившая наши среднеазиатские владения, в том числе и Мерв, с берегом Каспийского 

моря. 

Другой чрезвычайно важный железнодорожный путь, задуманный императором и начатый 

при нём, - великая Сибирская железная дорога  — соединил Европейскую Россию с Дальним 

Востоком, прорезав и оживив всю Сибирь вплоть до Великого океана.» 

Ответ: Александр II. 

 

11.Какую должность занимал С. Ю. Витте в системе управления государством во время 

написания статьи?  

 

С. Ю. Витте Из конспекта лекций, читанных великому князю Михаилу 1900−1902 гг. 

«...Россия позже других государств вступила на путь широкого промышленного развития; 

промышленно-землевладельческою страною... она постепенно становится только теперь. Причина 

этого замедления кроется в бедности России капиталами... Постоянные капиталы (машины, орудия 



производства) в равной мере у нас ничтожны... При недостатке капиталов и при слабом развитии 

промышленности нет ничего удивительного, что в нашем земледелии все еще господствует 

хищническая экстенсивная система, что за отсутствием широкого поля для приложения народного 

труда всякий, даже местный, неурожай обращается, как и встарь, в народное бедствие... чего 

промышленные страны уже не знают... Уровень потребностей... общественных классов, а особенно 

простого народа (России), несравненно ниже, чем в культурных странах Запада. Потребление в 

русском крестьянском хозяйстве поражает своими незначительными размерами. Статистическое 

исследование в Воронежской губернии 67 хозяйств среднего достатка дало вывод, что при семье из 

8 душ, в числе которых находятся два полных работника, расход на каждую... душу достигает 53 

рублей 5 копеек в год. Из этой суммы 26 рублей 78 копеек представляют стоимость предметов, 

производимых самим крестьянским хозяйством, а 26 рублей 27 копеек являются денежным 

расходом. Малое развитие потребностей нашего народа объясняется тем, что он лишь недавно 

освободился от крепостного состояния. Разителен в этом отношении контраст между 

дореформенной и пореформенной Россией. За последние тридцать лет наше отечество в деле 

развития потребностей и производительных сил сделало больше, нежели за все время с Петра 

Великого...» 

Ответ: Министр финансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Определите, какой общественный деятель, реформатор и законотворец XIX в. изображен 

на портрете П.А. Иванова.   

Ответ: Сперанский Михаил Михайлович 

 

13.Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте, о каком столетии идет речь.  

Из труда историка В. Н. Балязина. 

«Это столетие вошло в мировую историю под именем „века России“. Два блестящих 

царствования символизировали этот век: он начался правлением Петра Великого, и завершился 

деятельностью Екатерины II, также именуемой Великой. По словам А. С.Пушкина, в этом веке 

Россия „вошла в Европу, как спущенный со стапелей корабль  — при стуке топора и громе пушек“. 

В начале века был заложен Санкт-Петербург, а в середине его основан Московский 

университет. В этом столетии Россия стала европейской державой, прочно заняв место в альянсе 

других государств и громко заявив о себе как о великой и могущественной стране. Век закончился 

победоносным итальянским и швейцарским походами А. В.Суворова, когда „русский штык 

прорвался сквозь Альпы“. Это столетие передало эстафету славы и подвигов векам последующим». 

Ответ: XVIII в. 

 

14.Исследуйте документ, приведенный ниже и укажите дату появления официального 

документа. 

Из официального документа XIX в.: 

«1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. 

Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности. 

2.  Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допускаются... 



10. Поступление на службу по призывам решается жребием, который вынимается единожды 

на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими жребия не подлежащие поступлению в постоянные 

войска, зачисляются в ополчение. 

17. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию определяется в 

15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе... 

20. Указанные в ... статьях сроки службы устанавливаются собственно для мирного времени; 

во время же войны, состоящие в сухопутных войсках и во флоте, обязаны оставаться на службе до 

тех пор, пока того будет требовать государственная надобность». 

Ответ: 1874 г. 

 

15.При исследовании законодательных актов XIX в. вы работаете со сводами законов. 

Укажите, в каком году был введен в действие «Свода законов Российской империи»? 

Ответ: 1835 г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

\ 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Русина Юлия 

Анатольевна 
Источниковедение новейшей истории России: Учебное 

пособие 
Москва: Издательство Юрайт, 

2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Русина Ю. А. Методология источниковедения: учебное пособие Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

2015 

          
6.2. Перечень электронных образовательных ресурсов 

Методика работы с письменными источниками 20 в. https://moodle.pspu.ru/course/view.php?id=1582 

Письменные источники по новейшей истории России https://moodle.pspu.ru/course/view.php?id=3905 

          
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Windows 7 Professional, Договор № 0356100012012000080 от 24.12.12 с АО «СофтЛайн Трейд»;  

MS Office 2007 Suites, Договор № 0356100012012000080 от 24.12.12 с АО «СофтЛайн Трейд»;  

Dr.Web Desktop Security Suite, Договор № АПО/21-5 от 03.08.21 с ООО «Интех Плюс»;  

7zip, В свободном доступе. Бесплатная, GNU Lesser General Public License; Adobe reader, В свободном доступе. Бесплатная; 

Браузер Google Chrome, В свободном доступе. Бесплатная;  

МойОфис Стандартный, Договор № Tr000591420 от 26.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» 

 
          

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 

образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 
 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Используются следующие электронные ресурсы: 
- Электронная библиотека Пермского гуманитарно-педагогического университета. – Режим доступа: http://marcweb.pspu.ru. 

- Загл. с экрана. 
-ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
-ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru. 
-«Сетевой педагогический университет» на платформе ЭБС Лань.  – Режим доступа: 

https://pspu.ru/university/biblioteka/jelektronnye-resursy-biblioteki/setevoj-pedagogicheskij-universitet-na-platforme-ebs-lan 
-Межвузовская электронная библиотека Западно-Сибирской зоны. – Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru 
-Коллекция материалов по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ ЭБ МГППУ. - Режим доступа: http://psychlib.ru 
-Электронные периодические издания East View. - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse 
-Электронные периодические издания. Национальная электронная библиотека eLibrary. 
-Режим доступа: https://pspu.ru/university/biblioteka/jelektronnye-resursy-biblioteki/elektronnyje-periodicheskije-izdanija.-neb- 

elibrary 
-Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: https://rusneb.ru/ 
-Удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ) Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. - Режим доступа: 

https://pspu.ru/university/biblioteka/jelektronnye-resursy-biblioteki/udalennyj-elektronnyj-chitalnyj-zal 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд Назначение Вид работ Оснащение 
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      31 Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

практических 

занятий, 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, 

оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, состав 

которых 

определяется в 

рабочей программе 

Пр Доска Флип-чарт - 1 шт. 
Интерактивная доска SMART Board nSB480 - 1 шт. 
Трибуна - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Стол ученический -  10 шт. 
Стул ученический -  20 шт. 
Стол компьютерный ученический - 15  шт. 
Стул компьютерный ученический - 15  шт. 
Моноблок Aquarius Mnb Elt T731 - 15 шт. 
Системный блок Aquarius ProP30S56 - 1 шт. 
Монитор Acer v193 - 1 шт. 
Короткофокусный проектор EPSON-420 - 1 шт. 
Акустическая система SNART Board SBA-V - 1 шт. 
Документ-камера SMART Board SDC-450 - 1 шт. 
Копировальный аппарат Canon - 1шт. 
Печатные демонстрационные пособия - 2 шт. 
Принтер HP LaserJet 1020 - 1шт. 
Ноутбук HР 250 15.6 - 1шт. 
Шкафы для хранения энциклопедической, учебно-методической 

литературы, учебников, демонстрационного, раздаточного 

материала, карт и др. - 1шт. 

      56 Помещение для 

хранения и 

профилактическог 

о обслуживания 

учебного 

оборудования 

 Стол преподавателя - 2 шт. 
Стул преподавателя - 2 шт. 
Стол ученический -  5 шт. 
Стул ученический -  10 шт. 
Документ-камера SMART Board SDC-450 - 1 шт. 
Копировальный аппарат Canon - 1шт. 
Принтер HP LaserJet 1020 - 1шт. 
Шкафы для хранения энциклопедической, учебно-методической 

литературы, учебников, демонстрационного, раздаточного 

материала, карт и др. - 1шт. 

      Фундаменталь 

ная библиотека 
Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, в 

том числе для 

выполнения 

курсовой работы, 

выполнения и 

подготовки к 

защите выпускной 

квалификационно й 

работы, 

оснащенное 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением 

доступа к 

электронной 

информационно- 

образовательной 

среде Университета 

Ср Стол ученический -  49 шт. 
Стул ученический -  49 шт. 
Стол компьютерный ученический - 7  шт. 
Стул компьютерный ученический - 7  шт. 
Стеллаж д/книг металл – 37 шт. 
Учебный литературный фонд в свободном доступе – 668 экз. 
Мультимедиа комплекс (Проектор, моторизированный экран, 

акустическая система)- 1 шт. 
Печатные демонстрационные пособия - 8 шт. 
Принтер HP Laser Jet Pro400 - 1 шт. 
Принтер HP Laser Jet 1020- 1 шт. 
Моноблок Aquarius Mnb Elt T731 - 7 шт. 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины (модуля) включает реализацию всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 

учебным планом ООП: 
а) работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем), 
б) самостоятельную работу обучающихся, 
в) промежуточную аттестацию обучающихся. 
При реализации контактной работы обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий используются следующие 
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образовательные технологии: 
1. Лекционные занятия: 

 лекция с использованием ПК и компьютерного проектора; 
 установочная лекция; 
 обобщающая лекция по дисциплине; 
 лекция-визуализация; 

2. Практические занятия (в том числе лабораторные и индивидуальные занятия): 
 занятия с использованием методов моделирования; 
 занятия в форме практикума; 
 деловая игра; 
 занятия с применением элементов тренинга (формирование профессионально необходимых личностных качеств); 
 занятия с применением технологии анализа и решения проблем; 
 занятия с применением методов групповой и индивидуальной рефлексии. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине реализуется посредством следующих технологий: 
 применение системы электронной поддержки образовательных курсов MOODLE и др. 
 индивидуальная работа студента с учебной литературой; 
 применение методов подгрупповой работы студентов; 
 применение методов решения ситуационных задач; 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 
В ПГГПУ созданы специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя специальные методы обучения и воспитания (применяемые методы 

представлены на официальном сайте ПГГПУ по адресу: http://pspu.ru/sveden/objects/#uslovia). 
Обучение студентов с ОВЗ и инвалидностью выстраивается на основе реализации принципов: полисенсорности, 

индивидуализации, коммуникативности на основе использования информационных технологий. 
Обучение студентов с нарушением слуха 
В структуру методических материалов / ресурсов по дисциплине могут быть включены: 
- учебно-методические презентации, 
- видеоматериалы с текстовым сопровождением, 
- структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, 

активизирующие различные виды памяти; 
- словарь понятий, способствующий формированию и закреплению терминологии; 
- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференцированный подход, разнообразить 

приемы обучения и контроля. 
 
Специфика обучения студентов с нарушениями слуха заключается в следующем: 
• представление информации с использованием наглядности и активизации мыслительной деятельности; 
• представление материала малыми дозами; 
• комплексное использование устной, письменной, дактильной, жестовой речи; 
• хорошая артикуляция; 
• немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; 
• неоднократное повторение основных понятий, терминов, их определения (фраза должна повторяться без изменения слов 

и порядка их следования); 
• опережающее чтение лекционного материала (студенты заранее знакомятся с лекционным материалом и обращают 

внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты; такой вариант организации работы позволяет студентам лучше 

ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные моменты). 
• обучение работе со зрительными образами: работа с графиками, таблицами, схемами и пр.; 
• тренировка умения выделять главное: обучение составлению конспектов, таблиц, схем; 
• специальное оборудование учебных кабинетов (звуковые средства воспроизведения информации). 
Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания изучаемой темы и форм обучения (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 
• объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и т. п.); 
• репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
• программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 
Обязательными элементами каждого занятия являются: 
• название темы, 
• постановка цели, 
• сообщение и запись плана занятия, 
• выделение основных понятий и методов их изучения, 
• указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 
• осуществление текущего контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок (представление соответствующих 

комментариев) по результатам обучения и с оценкой результатов учебной деятельности. 
Особое внимание уделяется сопровождению самостоятельной работы обучающимися с нарушениями слуха, в том числе с 

индивидуальным консультированием, обратной связью с элементами дистанционного обучения. 
При проведении промежуточной аттестации приоритетно учитываются результаты текущего контроля результатов 
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обучения. 
 
Обучение студентов с нарушением зрения 
В структуру методических материалов / ресурсов по дисциплине могут быть включены: 
- текстовые документы, учебно-методические презентации с возможностью адаптации (версия для слабовидящих), 
- видеоматериалы с аудиосопровождением, 
- объемные модели, муляжи, 
раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференцированный подход, разнообразить 
Специфика обучения студентов с нарушениями зрения заключается в следующем: 
• дозирование учебных нагрузок; 
• соблюдение режима освещенности помещений (искусственная освещенность от 500 до 1000 лк; использование 

настольных ламп; расположение источника света слева или прямо); 
• предоставление информации в аудиальной и кинестетической модальностях (рельефно-точечная система Брайля, запись и 

предоставление информации в аудиоформате); 
• применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических 

и тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 
• специальное оборудование учебных кабинетов (технически средства адаптации визуальных изображений для 

слабовидящих, устройства ввода информации и печати на основе рельефно-точечной системы Брайля, устройства для 

записи и воспроизведения аудиофайлов). 
Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания изучаемой темы и форм обучения (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 
• объяснительно-комментирующий (лекция, работа с литературой с комментариями преподавателя и т. п.); 
• репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
• программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 
 
Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
В структуру методических материалов / ресурсов по дисциплине могут быть включены: 
- учебно-методические презентации, 
- видеоматериалы, 
- структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, 

активизирующие различные виды памяти; 
- объемные модели, муляжи, 
- словарь понятий, способствующий формированию и закреплению терминологии; 
- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференцированный подход, разнообразить 

приемы обучения и контроля. 
Специфика обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата заключается в следующем: 
• дозирование учебных нагрузок; 
• соблюдение динамического режима; 
• предоставление информации в различных модальностях (зрительной, аудиальной, кинестетической); 
• применение технических устройств, расширяющих двигательные и познавательные возможности студентов; 
• специальное оснащение учебных кабинетов (оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа в учебные 

аудитории – поручни, расширенные дверные проемы, специальные кресла и др.). 
 
Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания изучаемой темы и форм обучения (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 
• объяснительно-демонстрационный (лекция, работа с литературой с комментариями преподавателя, демонстрация 

моделей, моделирование процессов и т. п.); 
• репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
• программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 

 


