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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Б1.О.01.01 История России» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код компонента 

компетенции 
Наименование компонента  

компетенции 
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода: 

- выявлять проблемные 

ситуации; 

- определять и описывать 

характер и сущность проблем (-

ы); 

- определять возможные 

последствия возникшей 

проблемы с учетом системного 

подхода и критического анализа 

ситуации. 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Способен  

- подготовить проведение 

анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права: 

- определять методы анализа 

основных закономерностей 

формирования, 

функционирования и развития 

права; 

- планировать анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права; 

- собирать данные для 

проведения анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права. 

 
 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ трудовые 

или профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

Приказ Генпрокуратуры РФ 

от 02.11.2011 № 378 

«Об утверждении 

Квалификационной 

характеристики должности 

(квалификационных 

требований к должности) 

помощника прокурора 

города, района и 

приравненного к ним 

УК-1.1 на уровне знаний: знать основные исторические 

закономерности в области правопримения  

на уровне умений: уметь критически 

анализировать профессиональную ситуацию, 

обосновывать стратегию принятия решения 

на уровне навыков: принимать участие в 

разработке правовой документации 
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прокурора» 

– обосновывать и принимать 

решения в пределах 

должностных обязанностей 

Приказ Генпрокуратуры РФ 

от 02.11.2011 № 378 

«Об утверждении 

Квалификационной 

характеристики должности 

(квалификационных 

требований к должности) 

помощника прокурора 

города, района и 

приравненного к ним 

прокурора» 

– получать, анализировать и 

оценивать информацию, 

имеющую значение для 

реализации правовых норм в 

сфере прокурорского надзора, 

выполнения иных функций 

прокуратуры Российской 

Федерации 

ОПК-1.1 на уровне знаний: теоретические знания 

исторических закономерностей 

функционирования правовых систем, знание 

методов анализа информации 

на уровне умений: умеет собирать и критически 

анализировать информацию  

на уровне навыков: принимать участие в сборе 

данных о реализации правовых норм 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часа). 

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24 

астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических 

часа), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часа), 

самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часа). 

Дисциплина «Б1.О.01.01 История России»  относится к базовой части и в 

соответствии с учебным планом осваивается в 1 семестре на 1 курсе на очной форме 

обучения. 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

Очная форма обучения 

 
№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 
Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации** 

Всего  Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КС

Р 

Тема 1 История как наука и 

учебная дисциплина 

3 1    2 О 

Тема 2 Образование и 

становление 

Древнерусского 

государства 

3 1    2 О 

Тема 3 Политическая 

раздробленность 
3 1    2 О 
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русских земель и 

княжеств в начале XII 

– первой половине 

XIII века и борьба 

народов Руси с 

ордынскими 

захватчиками и 

крестоносцами. 

Тема 4 Русь между Западом и 

Востоком в XIII – XV 

веках 

3 1    2 О 

Тема 5 Россия на рубеже XVI-

XVII веков 
4 1  1  2 О 

Тема 6 Причины и 

последствия 

«Смутного времени» 

4 1  1  2 О 

Тема 7 Внутренняя и внешняя 

политика первых 

Романовых 

4 1  1  2 О 

Тема 8 Расцвет российской 

средневековой 

цивилизации в XVI – 

XVII веках 

4 1  1  2 О 

Тема 9 Становление 

Российской империи в 

конце XVII – начале 

XVIII века 

4 1  1  2 О 

Тема 10 Российская империя 

во второй половине 

XVIII в. 

Просвещенный 

абсолютизм 

Екатерины Великой 

4 1  1  2 О 

Тема 11 Внутренняя и внешняя 

политика России в 

XIX веке 

4 1  1  2 О 

Тема 12 Общество и структура 

повседневности. 

Культура России 

XVIII - XIX веков 

4 1  1  2 О 

Тема 13 Российская империя в 

европейских кризисах 

начала ХХ века. 

Русско-Японская 

война (1904-1905 гг. 

4 1  1  2 О 

Тема 14 Первая мировая война. 

Революция 1917 г. в 

России 

4 1  1  2 О 

Тема 15 Гражданская война в 

России 
4 1  1  2 О 

Тема 16 Советское государство 

в годы 

социалистического 

строительства 

4 1  1  2 О 

Тема 17 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

3   1  2 О 

Тема 18 СССР в 1945-1991 гг. 

и переломный период 

в истории России 

3   1  2 О 

Тема 19 Культура СССР 3   1  2 О 

Тема 20 Россия в конце ХХ – 3   1  2 О 
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начале ХХI века 

Промежуточная аттестация       Зачёт 

Всего: 72 16  16  40  

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О). 

*– формы промежуточной аттестации: зачет (З). 
 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. История как наука и учебная дисциплина 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятия и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Тема 2. Образование и становление Древнерусского государства 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. 

Тема 3. Политическая раздробленность русских земель и княжеств в начале XII – 

первой половине XIII века и борьба народов Руси с ордынскими захватчиками и 

крестоносцами 

Переход к удельной раздробленности (вторая половина XI – начало XII в.). 

Причины политической раздробленности. Особенности раздробленности в Западной 

Европе и в Северо-Восточной Руси. Образование новых государственных центров 

(Северо-Западная Русь, Юго-Западная Русь, Северо-Восточная Русь). Культура Руси до 

Монгольского нашествия. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Монгольское 

нашествие и установление ордынского ига на Руси. Русь и Орда: проблемы 

взаимоотношений и взаимовлияния. 

Отпор агрессии шведских и немецких феодалов в Северо-Западной Руси. Победы 

русских дружин в битвах на Неве 15 июля 1240 г. и на Чудском озере 5 апреля 1242 года. 

Тема 4. Русь между Западом и Востоком в XIII – XV веках 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования 

единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 

системы организации общества. 

Тема 5. Россия на рубеже XVI-XVII веков 

Внутренняя и внешняя политика при Василии III и Иване IV. Западная политика 

Ивана IV. Ливонская война. Экспансия Московского царства на востоке. Борис Годунов: 

путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Формирование этнически и 

социального пестрого общества как результат взаимодействия двух цивилизаций. Влияние 
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пространства на формирование национального характера, политическую культуру, 

принципы государственной организации. Начало «смутного времени». 

Тема 6. Причины и последствия «Смутного времени» 

Смутное время в России, его причины, сущность, проявления. Роль иноземного 

вмешательства. Борьба русского народа против польской и шведской интервенции и ее 

результаты. Проблема исторического выбора между Западом и Востоком в период смуты: 

возможные альтернативы развития и поиск нетрадиционных форм политической власти. 

Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. Закрепощение 

крестьянства. Историческая роль К. Минина и Д.М. Пожарского. Начало династии 

Романовых и завершение Смуты. 

Тема 7. Внутренняя и внешняя политика первых Романовых 

Экономические и социальные конфликты в истории XVII столетия. Специфика 

социально-политических конфликтов в России, их характер и направленность. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государств и ее проявление в 

России. Борьба за выход к морям и ее результаты. Война с Польшей. Политика 

территориальной экспансии России на западе и востоке. Включение Левобережной 

Украины и Сибири в состав России. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Раскол православия. 

Раскольничество: его подвижники и приверженцы. Культурная традиция старообрядцев. 

Влияние раскола на национальный характер и политическую культуру русского человека. 

Тема 8. Расцвет российской средневековой цивилизации в XVI – XVII веках 

Картина мира. Материальная жизнь России. Общество. Государственный 

феодализм. Ментальность. Эволюция иконописи и рождение живописи. Литература. 

Архитектура. 

Тема 9. Становление Российской империи в конце XVII – начале XVIII века 

Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к 

формированию имперской политики. «Великое посольство»: внешнеполитические 

аспекты европеизации страны. Северная война и изменение геополитического положения 

России. Восточная политика России. 

Внутренняя политика Петра I. ее характерные черты, место и роль в ней реформ. 

Историческая необходимость реформ, степень их обусловленности предшествующим 

развитием страны. Социальная борьба первой четверти XVIII века. Наследие Петра I и 

«эпоха дворцовых переворотов». 

Тема 10. Российская империя во второй половине XVIII в. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины Великой 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг.: традиции и новация. Войны, 

территориальные приобретения России. Участие в Семилетней войне. Внешняя политика 

Екатерины II: Русско-турецкие войны. Россия и Речь Посполитая. Разделы Польши и 

территориальные приобретения России. 

Екатерина II: личность и политика. Стихийные народные движения: возможности 

«революции снизу». Восстание Е. Пугачева. 
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Экономика России в XVIII – первой половине XIX века. Сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственная техника и агрикультура. Скотоводство. Товарное производство. 

Промышленность. Мелкотоварное производство. Мануфактура и фабрика. Торговля. 

Тема 11. Внутренняя и внешняя политика России в XIX веке 

Международные отношения и внешняя политика России. Отечественная война 

1812 года. Территориальные приобретения, заграничные походы русской армии в 1813 — 

1815 гг. Влияние России в Европе. Изменение международного положения России, 

общественно-политическая и духовная атмосфера в российском обществе и национальное 

самосознание. Крымская война. «Восточный вопрос» в европейской политике XVIII—XIX 

вв. Войны с Турцией и Персией и присоединение Закавказья. 

Реформы 60—70-х годов: причины, цели и характер Предпосылки ликвидации 

крепостничества. Проекты крестьянской реформы. Манифест и Положения 19 февраля 

1861г. Александр III и его политика свертывания либеральных реформ, и переход к 

реакционной внутренней политике. 

Русско-турецкие войны и освобождение южнославянских народов от турецкого 

ига. Россия и мир на рубеже веков: неравномерность и противоречивость развития. 

Обострение проблемы разделения сфер влияния и передела мира к XIX в. Начало 

складывания военно-политических союзов в Европе. 

Тема 12. Общество и структура повседневности. Культура России XVIII - XIX веков 

Общественное движение и внутренняя политика 1818 – 1855 годов. Движение 

декабристов. «Славянофилы» и «западники». Самодержавие, его институты и социальный 

базис. Развитие предпринимательства в России и его особенности. Социальная структура 

российского общества: дворянство, крестьянство, буржуазия, рабочий класс (основные 

черты быта, культуры, психологии). Начало формирования гражданского общества в 

России. Циклический характер российской модели модернизации. 

Деревня и город. Материальный мир: жилище, одежда. Менталитет. Литература. 

Наука. Искусство. 

Тема 13. Российская империя в европейских кризисах начала ХХ века. Русско-

Японская война (1904-1905 гг.) 

Экономическое и политическое положение в России в начале ХХ века. 

Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора. 

Интеллигенция в России и странах Европы: ее роль и судьба. Русско-японская война и 

поражение России. Революция 1905—1907 гг.: поиск путей общественного прогресса. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование партийно-политических структур. Влияние 

укоренных форм общинной демократии на политические предпочтения масс. Появление 

Советов. 

Тема 14. Первая мировая война. Революция 1917 г. в России 

Геополитические интересы России и ее союзников. Имперские традиции стран 

Западной Европы, России и их влияние на мировое развитие. Создание военно-

политических союзов. Россия в системе мировых коалиций. Предвоенный политический 

кризис. Первая мировая война. Назревание революционного кризиса. Падение 

самодержавия и проблема исторического выбора. Особенности формирования властных 

структур. Временное правительство и выборное местное самоуправление. Советы: 

социальная база, партийный состав, влияние на общественные процессы. Феномен 
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большевизма. Поиски выхода из революционного кризиса. Корниловский заговор. 

Демократическое совещание и Предпарламент. Выход России из Первой Мировой войны. 

Тема 15. Гражданская война в России 

Победа большевистского вооруженного восстания в Петрограде. Провозглашение 

советской власти. Распад российской империи, образование на ее территории 

независимых государств. 

Разрастание Гражданской войны. Белое движение: социальный состав, идеология, 

программа. Красные: программа и политическая практика. Общество в условиях 

«военного коммунизма». Была ли третья сила? Движение зеленых. Иностранная 

интервенция: замыслы и их реализация. Победа сторонников советской власти в 

Гражданской войне. 

Тема 16. Советское государство в годы социалистического строительства 

Образование СССР: состав, принципы организации. От федерализма к 

унитарности. 

Кризис системы большевистской власти в конце 1920 — начале 1921 гг. 

Антоновское восстание. Восстание крестьян в Поволжье, Сибири. Кронштадтский мятеж, 

политические требования парода. 

Характер уступок, сделанных под давлением кризиса: НЭП, ужесточение 

политического режима: усиление репрессий, высылки за рубеж, введение цензуры. 

Формирование слоя интеллигенции, подконтрольного большевистской власти. 

Сменовеховство. Отношение советской власти к религии и церкви. Репрессии против 

духовенства. Политическая борьба в 20-е годы. Победа сторонников И.В. Сталина, 

свертывание нэпа. Социокультурные нормы сталинизма. Феномен РКП (б) – ВКП (б). 

СССР в 30-е годы. Индустриализация и коллективизация. Массовый террор, 

развертывание системы ГУЛАГа. 

Непоследовательный и амплитудный характер взаимоотношений СССР со станами 

Запада. Генуэзская конференция 1922 года. Международное признание СССР. Изменение 

международной обстановки в конце 1920 – начале 1930-х гг. Принятие СССР в Лигу 

Наций. Советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. 

Гражданская война в Испании. Отношение западных держав к политике СССР по 

созданию системы коллективной безопасности. Политика «умиротворения» западных 

держав в отношении Германии, Италии и Японии. Мюнхенское соглашение (29 — 30 

сентября 1938 г.) между Германией, Италией, Англией и Францией Внешнеполитическая 

обстановка накануне Второй Мировой войны. М Заключение 23 августа 1939 г. Советско-

германского договора о ненападении. Начало Второй мировой войны. Вооружённый 

конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 

года. 

Тема 17. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Советская военная доктрина и ее изменения в ходе войны. Перестройка страны на 

военный лад. Мобилизация народного хозяйства. Создание и укрепление 

антигитлеровской коалиции. Основные этапы военных действий. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. Победы под Сталинградом и на Курской дуге. Победный этап 

войны (1944-1945). Проблема второго фронта. Фронтовой быт. Народы СССР в условиях 

войны: общественное сознание, повседневная жизнь в тылу, партизанское движение. 

Вопросы послевоенного устройства мира на конференциях в Ялте и Потсдаме. Окончание 

Второй Мировой войны. 
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Тема 18. СССР в 1945-1991 гг. и переломный период в истории России 

Советское общество в условиях послевоенной разрухи и лишений. Тоталитарно-

бюрократические черты общественно-политической и культурной жизни страны, 

репрессий второй половины 40-х — начала 50-х годов 

Смерть И.В. Сталина. Мероприятия по смягчению режима, оздоровлению 

обстановки в стране. Крупные социально-экономические преобразования и их 

политические последствия. 

Изменения теоретических представлений о развитии мира и внешняя политика 

СССР с середины 50-х годов. Противоречивое влияние преобразований в стране на 

ситуацию в мире. Советский Союз и события в Польше и Венгрии в 1956. «Холодная 

война» и ее кризисы. 

Начало «перестройки» в СССР. Гласность. Возникновение политических партий и 

общественных движений. Реформирование политической системы, экономики. 

Освобождение политических заключенных. Нарастание центробежных сил в 

многонациональном государстве. Новое политическое мышление и его истоки. Конец 

«холодной войны». Неудачи перестройки и их причины. 

Тема 19. Культура СССР 

Серебряный век» русской культуры. Культура советской России. Новая культурная 

политика большевиков. Советская культура 1-й половины ХХ века: литература, 

архитектура, живопись. Культура русского зарубежья. Советская культура 2-й половине 

ХХ века. Материальный мир и быт советских людей. Культура в постсоветский период. 

Тема 20. Россия в конце ХХ – начале ХХI века 

Распад СССР. Образование суверенных государств. Образование СНГ. События 

августа 1991 года. Политический кризис 1993 года. Конституция РФ. Национальный 

вопрос в России. Политический плюрализм. Парламентское строительство в Российской 

Федерации. Внешняя политика Российской Федерации. Попытки формирования 

вертикали власти в начале ХХ века. Централизация страны и укрепление 

государственности. Стабилизация системы общественных отношений. Новые черты во 

внешней политике. От стабилизации к динамичному развитию. Административная 

реформа и совершенствование правоохранительных органов и силовых структур. 

Региональная политика и становление полноценной системы органов местного 

самоуправления. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные 

материалы промежуточной аттестации по дисциплине  

 

В ходе реализации дисциплины «Б1.O.01.01 История России» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 
Тема и/или раздел Методы текущего контроля успеваемости 

Тема 1. История как наука и учебная дисциплина Опрос 

Тема 2. Образование и становление 

Древнерусского государства 

Опрос 

Тема 3. Политическая раздробленность русских 

земель и княжеств в начале XII – первой половине 

XIII века и борьба народов Руси с ордынскими 

захватчиками и крестоносцами 

Опрос 
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Тема 4. Русь между Западом и Востоком в XIII – 

XV веках 

Опрос 

Тема 5. . Россия на рубеже XVI-XVII веков Опрос 

Тема 6. Причины и последствия «Смутного 

времени» 

Опрос 

Тема 7. Внутренняя и внешняя политика первых 

Романовых 

Опрос 

Тема 8. Расцвет российской средневековой 

цивилизации в XVI – XVII веках 

Опрос 

Тема 9. Становление Российской империи в конце 

XVII – начале XVIII века 

Опрос 

Тема 10. Российская империя во второй половине 

XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины 

Великой 

Опрос 

Тема 11. Внутренняя и внешняя политика России в 

XIX веке 

Опрос 

Тема 12. Общество и структура повседневности. 

Культура России XVIII - XIX веков 

Опрос 

Тема 13. Российская империя в европейских 

кризисах начала ХХ века. Русско-Японская война 

(1904-1905 гг.) 

Опрос 

Тема 14. Первая мировая война. Революция 1917 г. 

в России 

Опрос 

Тема 15. Гражданская война в России Опрос 

Тема 16. Советское государство в годы 

социалистического строительства 

Опрос 

Тема 17. СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) 

Опрос 

Тема 18. СССР в 1945-1991 гг. и переломный 

период в истории России 

Опрос 

Тема 19. Культура СССР Опрос 

Тема 20. Россия в конце ХХ – начале ХХI века Опрос 

 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный опрос по 

билетам 
 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Вопросы для опроса 

 

Тема 1 

1. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

2. Методология и теория исторической науки. 

 

Тема 2 

 

1. Основные этапы становления государственности.  

2. Древняя Русь и кочевники.  

3. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. 

 

Тема 3 

1. Особенности раздробленности в Западной Европе и в Северо-Восточной Руси. 

2. Монгольское нашествие и установление ордынского ига на Руси. Русь и Орда: 

проблемы взаимоотношений и взаимовлияния. 

 

Тема 4 
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1. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  

2. Специфика формирования единого российского государства.  

3. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы организации общества. 

 

Тема 5 

 

1. Формирование этнически и социального пестрого общества как результат 

взаимодействия двух цивилизаций. 

 

Тема 6 

 

1. Проблема исторического выбора между Западом и Востоком в период смуты: 

возможные альтернативы развития и поиск нетрадиционных форм политической власти. 

Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. 

 

Тема 7 

 

1. Война с Польшей. Политика территориальной экспансии России на западе и 

востоке. Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России. 

2. Церковь и ее роль в общественной жизни России. Раскол православия. 

 

Тема 8 

 

1. Картина мира.  

2. Государственный феодализм.  

3. Ментальность.  

4. Эволюция иконописи и рождение живописи.  

5.Литература. Архитектура. 

 

Тема 9 

 

1. Северная война и изменение геополитического положения России 

2. Внутренняя политика Петра I. 

 

Тема 10 

 

1. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

2. Экономика России в XVIII – первой половине XIX века. 

 

Тема 11 

 

1. Русско-турецкие войны и освобождение южнославянских народов от турецкого 

ига. 

Тема 12 

 

1. Общественное движение и внутренняя политика 1818 – 1855 годов. 

 

Тема 13 

 

1. Русско-японская война и поражение России 
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Тема 14 

 

1. Временное правительство и выборное местное самоуправление. 

2. Корниловский заговор 

 

Тема 15 

 

1. Разрастание Гражданской войны.  

2. Белое движение: социальный состав, идеология, программа. 

 

Тема 16 

 

1. Образование СССР: состав, принципы организации. 

 

Тема 17 

 

1. Советская военная доктрина и ее изменения в ходе войны 

2. Основные этапы военных действий 

 

Тема 18 

 

1. Тоталитарно-бюрократические черты общественно-политической и культурной 

жизни страны, репрессий второй половины 40-х — начала 50-х годов 

2. Начало «перестройки» в СССР. 

 

Тема 19 

 

1. Советская культура 1-й половины ХХ века: литература, архитектура, живопись. 

2. Культура русского зарубежья.  

3. Советская культура 2-й половине ХХ века. 

 

Тема 20 

 

1. Распад СССР.  

2. Образование суверенных государств.  

3. Образование СНГ.  

4. События августа 1991 года.  

5. Политический кризис 1993 года. 

 

Критерии оценки опроса 

 
Параметр От 2 до 5 баллов 

материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется в материале, 

полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает 

материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, 

умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической 

грамотностью. 

«5» 

отлично 

по своим характеристикам ответ студента соответствует характеристикам 

отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи.  

«4» 

хорошо 

студент испытывал трудности в ответе, его структурировании. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по заданному вопросу. Материал излагает 

«3»  

удовлетворительно 
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не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов.  

студент не может ответить на поставленный вопрос  
«2»  

неудовлетворительно 

 
 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента  

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода: 

- выявлять проблемные 

ситуации; 

- определять и описывать 

характер и сущность проблем (-

ы); 

- определять возможные 

последствия возникшей 

проблемы с учетом системного 

подхода и критического анализа 

ситуации. 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Способен  

- подготовить проведение 

анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права: 

- определять методы анализа 

основных закономерностей 

формирования, 

функционирования и развития 

права; 

- планировать анализ основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права; 

- собирать данные для 

проведения анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права. 

 

 

Компонент 

компетенции 

 

Индикатор 

оценивания 

 

Критерий оценивания 

 

УК-1.1 соответствие результата 

поставленным задачам и целям 

результативность 

 

соответствие совокупности и 

последовательности действий 

решаемой задаче  

оперативность 
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Компонент 

компетенции 

 

Индикатор 

оценивания 

 

Критерий оценивания 

 

аргументированное 

обоснование стратегии 

оптимальность 

 

ОПК-1.1 соответствие результата 

поставленным задачам и целям 
результативность 

 

 

 

быстрота проведения анализа оперативность 

соответствие выводов анализа 

закономерностям 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

оптимальность 

 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

Вопросы для зачёта: 

1. Восточные славяне в древности: расселение, занятия и общественный строй 

2. Образование Древнерусского государства. Христианизация Руси и ее последствия 

3. Особенности социального строя Древней Руси. 

4. Политическая раздробленность на Руси: причины и последствия 

5. Русь между крестоносцами и Ордой. Свержение монголо-татарского ига. 

6. Объединение Руси вокруг Москвы. 

7. Московское царство в середине XV – XVI веков 

8. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного 

9. Смутное время в истории России в XVII веке 

10. Народные восстания во второй половине XVII века (Соляной бунт, Медный бунт, 

Церковный раскол, казацкие движения) 

11. Внешняя политика России в правление первых Романовых 

12. Преобразования Петра I и становление абсолютизма в России 

13. Внешняя политика Петра I. Северная война 

14. Дворцовые перевороты первой половины XVIII века 

15. Внешняя политика России XVIII века 

16. Внутренняя политика Екатерины II 

17. Экономическое развитие России в XVIII –XIX веках 

18. Международные отношения и внешняя политика России в XIX веке 

19. Становление и отмена крепостного права в России 

20. Культура России XVIII –XIX веков 

21. Экономическое развитие России в начале ХХ века (до 1914 года) 

22. Место России в мировом сообществе начала ХХ века. Внешняя политика России в 

1900-1918 гг. 

23. Революции в России в начале ХХ века 

24. Гражданская война и интервенция в России в начале ХХ века, их результаты и 

последствия 

25. Социально-экономическое развитие страны в 20-е – 30-е годы ХХ века. Политика 

военного коммунизма и НЭП 

26. Коллективизация и индустриализация в СССР: этапы и результаты 

27. Великая Отечественная война 

28. Внутренняя политика СССР в 50- 80-х гг. 
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29. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война и ее окончание 

30. Советский союз в 1985-1991 гг. перестройка. Внешнеполитическая концепция СССР в 

1985-1991 годы 

31. Попытка государственного переворота в 1991. Распад СССР и образование СНГ 

32. Экономическая политика России в конце ХХ века 

33. Октябрьские политические события 1993 года 

34. Россия на пути новой социально-политической модернизации: 1993-2011 гг. 

 

 

 Шкала оценивания. 
Оценка «зачтено»: выставляется в случае полного, правильного и уверенного 

изложения обучающимся учебного материала по каждому из блоков итоговой 

комплексной работы по дисциплине;   

уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом учебной 

дисциплины;   

логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета;   

приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;   

лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя, а также: недостаточной полноты изложения обучающимся учебного 

материала по отдельным (одному или двум) блокам итоговой комплексной работы по 

дисциплине при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по, как минимум, одному блоку заданий; допущения обучающимся 

незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного материала по отдельным 

(одному или двум) блокам заданий;   

допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушения 

обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения 

учебного материала по отдельным блокам, недостаточного умения, обучающегося 

устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, 

процессами и явлениями, о которых идет речь в итоговой комплексной работе по 

дисциплине;   

приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по итоговой комплексной 

работе по дисциплине;   

допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя.  

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «зачтено».  

Оценка «не зачтено»: выставляется в случае невозможности изложения 

обучающимся учебного материала по любому из блоков итоговой комплексной работы 

при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по как 

минимум одному из вопросов первого блока и решения тестового задания из второго 

блока;   

допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам первого блока;   
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допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; отсутствия у обучающегося аргументации, 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам третьего блока;   

невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя;   

отказа обучающегося от ответа по заданиям итоговой комплексной работы по 

дисциплине с указанием, либо без указания причин; невозможности изложения 

обучающимся учебного материала;   

скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя;   

не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «не зачтено».  

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с 

указанием, либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом 

приведенных выше критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один 

балл ниже заслуживаемой им. Дополнительные вопросы могут быть заданы 

обучающемуся в случае:   

необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам;   

необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам заданным. 

 

 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

5.1. Методические указания к занятиям лекционного типа  

 

Лекция является ведущей формой учебных занятий, основой теоретического 

обучения по историческим дисциплинам. В ходе лекции главная роль принадлежит 

преподавателю. Он излагает учебный материал по той или иной теме в виде определенной 

системы, выделяя ее главные, опорные сюжеты. Преподаватель разъясняет наиболее 

сложные, прежде всего дискуссионные проблемы учебной программы, анализирует 

новейшие достижения исторической науки, определяет основные ориентиры для 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Все это объясняет, почему студенту 

важно вести в ходе этого учебного занятия конспект лекции, то есть краткую запись 

содержания речи преподавателя.  

Студентам целесообразно придерживаться следующих правил:   

Накануне лекции повторить учебный материал предыдущего занятия. Возвращение 

к пройденному позволяет подготовиться к ответу на вопросы, которые, как правило, 

преподаватель задает аудитории, прежде чем перейти к новой теме. Повторение является 

также формой подготовки к восприятию нового учебного материала, учитывая 

взаимосвязь всех тем учебных дисциплин.  В ходе лекции название темы, учебных 

вопросов лекции лучше всего записывать на новой странице тетради, чтобы впоследствии 

не тратить время на поиск ее конспекта. Во вводной части занятия преподаватель, как 

правило, описывает новую литературу по теме лекции. Эту информацию также 
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желательно зафиксировать в конспекте, что поможет при подготовке к практическому 

занятию.  В ходе учебного занятия очень важно стремиться вести конспект осмысленно, 

своими словами, а не механически, пытаясь дословно записать содержание речи лектора. 

Главное на лекции – осмыслить, о чем идет речь, логику изложения учебного материала.  

В ходе лекции нередко возникает необходимость уточнить какой-то вопрос. 

Обыкновенно лекторы стремятся оставить время для ответа на вопросы в конце лекции, 

что они могут специально оговорить в ходе первой встречи. Однако современная 

методика чтения лекций не отрицает и даже предполагает появление ситуаций, когда 

такие вопросы необходимы и ожидаются лектором на протяжении всего занятия. Найти 

разумную линию поведения студенту поможет интуиция и внимательное отношение к 

тому, что говорит педагог, определяя общие принципы сотрудничества в ходе учебного 

процесса.   

Конспект лекции лучше всего вести в форме тезисов, то есть краткого изложения 

прозвучавших на лекции идей, подкрепленных фактами. Возможна и дословная запись, 

если на то есть прямые и косвенные: интонацией, замедлением темпа речи – 

рекомендации преподавателя.  Каждую новую мысль, новый фрагмент лекции лучше 

всего начинать с красной строки. Заголовки и подзаголовки, важнейшие положения, на 

которые обращает внимание преподаватель, а также определения принято выделять 

буквами большего размера, другими чернилами или подчеркивать. Встречающиеся в 

лекции перечисления желательно нумеровать цифрами: 1, 2, 3…, или буквами: а, б, в…. 

Перечисления лучше всего записывать столбцом. Такая запись придает конспекту 

большую наглядность и способствует лучшему запоминанию учебного материала.   

Запись лекции целесообразно вести на одной странице листа, но лучше, оставляя на 

ней чистые поля до одной трети ее площади. Поля предназначены для выписок из книг, 

журналов, энциклопедий, собственных оценок, названия рекомендованных к просмотру 

кинофильмов, записи новой информации, услышанной в ходе практических занятий и др. 

Так, на полях часто записывают важные дефиниции (истолкование понятия), например, 

«барщина», «местничество», уточняют суть ключевых исторических событий 

(международных договоров, правительственных решений и др.), описывают детали 

биографии выдающихся деятелей истории. Как правило, отработанный таким образом 

конспект может стать хорошим подсобным материалом для выступления на практическом 

занятии. Он существенно экономит время при подготовке к контрольному итоговому 

занятию.   

Для ведения конспекта важно выработать понятную систему сокращений и 

условных обозначений. Например, подводя итог сказанному, преподаватель часто 

употребляет понятие «таким образом», что можно зафиксировать сокращением «т.о.».  

Лекцию следует дорабатывать во время самостоятельной работы в тот же день, в крайнем 

случае, не позднее 2–3 дней после ее прослушивания. Это важно потому, что еще не забыт 

учебный материал лекции, студент находится под определенным впечатлением 

прослушанной лекции, продолжает размышлять и искать ответы на появившиеся в ходе 

лекции вопросы, ориентируясь на сохраняющиеся в памяти советы преподавателя, как это 

лучше сделать.  

 

5.2. Методические указания к занятиям семинарского типа  

 

Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам учебной 

программы с целью углубить, систематизировать и закрепить у студентов знания той или 

иной темы отечественной истории, а также на углубление научно-теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы. Трудно переоценить их 

роль в формировании и совершенствовании у студентов навыков и умений поиска, 

обобщения и изложения учебного материала, участия в дискуссиях по проблемам 

исторического процесса. Практические занятия являются важным этапом контроля 
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усвоения знаний студентов. Его результаты учитываются на итоговом контрольном 

занятии. Важно также подчеркнуть, что практические занятия являются важнейшим 

инструментом формирования профессиональных компетенций, связанных с 

коммуникативными и другими навыками и умениями.  

В отличие от лекции, на практическом занятии главное действующее лицо – 

студент. Роль преподавателя, помимо оценки знаний студентов, заключается в том, что он 

организует обсуждение учебных вопросов, оказывает помощь в трудных познавательных 

ситуациях, подводит итоги обсуждения проблем практического занятия.  

Основными элементами практического занятия, как правило, являются доклад и 

выступления. Доклад обычно открывает обсуждение учебных вопросов. Доклад – это 

публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на определенную 

тему. Его содержание излагается 20–25 минут Доклад посвящен широкому кругу 

вопросов и носит концептуальный, творческий характер. Он задает общий тон и 

направление дискуссии на практическом занятии. Приветствуется подготовка схем, 

иллюстрирующих те или иные положения доклада. Эти схемы могут быть выполнены как 

мелом на доске, так и с использованием различных технических средств в виде 

электронных презентаций, либо на листе ватмана и т. п.  

Доклад готовится в письменной форме и преимущественно зачитывается перед 

аудиторией, что не отрицает возможность свободного изложения его положений. 

Желательно наблюдать за реакцией аудитории, использовать те или иные приемы 

ораторского искусства, чтобы не утратить с ней связь. Рекомендации по подготовке 

докладов. Типичная ошибка докладчиков заключается в том, что они излагают свой труд 

языком книг и журналов, который трудно воспринимается на слух. Устная и письменная 

речь строятся по-разному. Наиболее удобная для слухового восприятия фраза содержит 5–

9 смысловых единиц, произносимых на одном вздохе. Это соответствует объему 

оперативной памяти человека. В первые 5 секунд доклада слова, произнесенные 

студентом, удерживаются в памяти его аудитории как звучание. Целесообразно поэтому 

за 5 секунд сформировать завершенную фразу. Это обеспечивает ее осмысление 

слушателями до поступления нового объема информации.  

Другая ошибка докладчиков заключается в том, что им не удается выдержать 

время, отведенное на выступление. Чтобы избежать этой ошибки, необходимо накануне 

практического занятия прочитать доклад, выяснив, сколько времени потребуется на его 

чтение. Надо иметь в виду, что в аудитории времени на доклад уйдет больше, чем в ходе 

тренировки, поскольку придется говорить громче, растягивая слова. Рукописная страница 

текста, которая содержит примерно 30 строк и 60 знаков в строке, читается 

ориентировочно за 2,5 минуты. Нетрудно подсчитать, сколько времени потребуется на 

доклад в целом. Для удобства желательно прямо на страницах доклада провести расчет 

времени, отмечая, сколько его уйдет на чтение 2, 4 страниц и т. д.  

Традиционной ошибкой докладчиков является пренебрежительное отношение к 

оформлению текста выступления. Расплата приходит в виде непредвиденных пауз в ходе 

вступления, вызванных попыткой расшифровать неразборчиво выполненную запись, 

найти очередной смысловой блок доклада, если есть необходимость сократить время 

выступления. Поэтому завершение работы над докладом предполагает выделение в его 

тексте главных мыслей, аргументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, 

использованием различных знаков, чтобы смысловые образы доклада приобрели и 

зрительную наглядность, облегчающую работу с текстом в ходе выступления.  

Доклад занимает особое место на практическом занятии, формирует и тренирует 

специфические умения и навыки обучаемых. Поэтому старосты групп лично отвечают за 

наличие докладчиков, принимают необходимые меры к тому, чтобы учесть возможные 

форс-мажорные обстоятельства, из-за которых доклад может быть не подготовлен. 

Выступление является главной формой работы студентов на практическом занятии. В 

ходе выступления может излагаться как весь вопрос в целом, так и часть вопроса, что 
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позволяет детализировать понимание более сложных проблем. Как правило, на 

выступление отводится 10–12 минут. Затянутые выступления лишают дискуссию 

жизненных сил, так как приглушают реактивный компонент общения, который является 

эмоциональным стимулятором интеллектуальной активности человека, поэтому 

злоупотреблять временем не следует. Достоинством выступающего является стремление к 

лаконичности, четкости, но не в ущерб аргументированности и содержательности 

выступления.  

Выступление необходимо стремиться строить в свободной форме, опираясь на 

план или тезисы, изложенные на отдельных листках или листе бумаги, как правило, 

половинного или четверного формата от стандартного размера 210х297. Вполне 

допускается зачитывать важную цитату по книге, если она достаточно объемная. 

Поведение в ходе дискуссии. В ходе практического занятия приветствуются вопросы к 

докладчику и выступающим, короткие дополнения, уточнения, исправления ошибок, 

прозвучавших в выступлениях других курсантов.  

Слушая доклад, выступления на практическом занятии или реплики в ходе 

дискуссии, важно научиться уважать мнение собеседника, не перебивать его, давая 

возможность полностью высказать свою точку зрения. Не исключено, что тогда и вопрос 

к выступающему отпадет сам собой. Спорные оценки и факты лучше записывать, чтобы 

при необходимости дословно процитировать, когда представится возможность 

прокомментировать прозвучавшее выступление.  

На практическом занятии недопустимо проявлять нервозность, грубость, 

навешивать обидные ярлыки на тех обучающихся, с мнением которых трудно и даже 

нельзя согласиться. В ходе изучения учебной дисциплины возможно, что некоторые 

практические занятия будут проводиться в отличной от традиционной форме ролевых игр, 

которые заметно повышают требования к качеству самостоятельного труда и работе 

студентов как накануне, так и в ходе практического занятия.  

Для успеха занятий, проводимых в такой форме, важно внимательно следовать 

дополнительным рекомендациям и установкам преподавателя, быть готовым проявить 

инициативу и творческий подход.  

 

5.3. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя, у 

которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Во 

время самостоятельной работы студенты выполняют задания по темам дисциплины, 

систематизируя и закрепляя полученные теоретические знания и практические умения.  

Предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докладу, 

подготовка к практической работе (чтение литературы по теме). Наиболее целесообразная 

стратегия самостоятельной подготовки студента к докладу заключается в том, чтобы на 

первом этапе в общем плане усвоить содержание предмета предстоящей дискуссии по 

всем вопросам практического занятия, обращая внимания на узловые проблемы, 

выделенные преподавателем в ходе лекции либо консультации к практическому занятию. 

Для этого необходимо как минимум прочитать конспект лекции и учебник либо учебное 

пособие.  

Следующий этап подготовки заключается в выборе вопроса или группы вопросов, 

содержащихся в плане практического занятия, для более глубокого и основательного 

изучения с использованием дополнительной литературы: документов, справочников, 

монографий, научных журналов, прессы, Интернета и др. По этому вопросу студент 

станет главным специалистом на практическом занятии. Ценность выступления на 

практическом занятии значительно возрастет, если в ходе работы над литературой 
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студенты попытаются найти различия во взглядах тех или иных авторов и дать им 

собственную оценку. Как правило, существование разных точек зрения на проблемы темы 

практического занятия выясняется при ознакомлении с широким кругом источников и 

литературы либо с рецензиями на книги или статьи.  

Выписки альтернативных взглядов на проблему целесообразно делать вместе с 

аргументацией их авторов. Делая выписки из книг, важно приучить себя указывать 

полные выходные данные источника информации, то есть осуществлять подробное 

библиографическое описание книги. Таковы требования культуры интеллектуального 

труда. Они защищают права авторов книг на интеллектуальную собственность, дают 

возможность определить авторитетность источника информации. С этой методической 

рекомендацией связано и такое важное направление формирования профессионализма в 

области гуманитарных и социально-экономических дисциплин, как воспитание бережного 

отношения к фактам.  

Чем большим количеством фактов по проблеме выступления Вы овладеете, тем 

больше вероятность, что Ваше выступление будет самым ярким и запоминающимся, но 

при условии, что его будет отличать логичность, критический подход к усвоенной 

информации. После изучения и обобщения информации, которую содержат источники и 

литература, составляется развернутый или краткий план выступления. Составляя план, 

следует мобилизовать знания по данному вопросу, приобретенные из самых различных 

источников: книг, со слов лектора, своего опыта, других учебных дисциплин и др. Так, на 

занятиях по истории зачастую удачными бывают выступления, основанные на 

воспоминаниях родственников – участников важных событий жизни нашей страны.  

Много интересной информации можно почерпнуть из текущей прессы, Интернета. 

Окончательный вариант плана выступления в идеале желательно иметь не только на 

бумаге, но и в голове, чтобы излагать на занятии подготовленный вопрос в свободной 

форме, наизусть. Это поможет лучшему закреплению учебного материала, станет 

хорошей тренировкой уверенности в своих силах.  

Готовясь к выступлению, принципиально важно, по возможности, увязать его с 

проблемами будущей профессиональной деятельности, текущей жизнью страны. 

Особенности работы с книгой. В процессе подготовки ко всем видам учебных занятий 

студенту предстоит работа с книгой либо журнальной статьей. В наше время книга 

существует в двух формах: традиционной и электронной. В Интернете имеются целые 

библиотеки, располагающие десятками тысяч электронных текстов. Сегодня в обществе 

преобладает мнение, что печатная книга и ее компьютерный текст дополняют друг друга. 

Используя электронный вариант книги, значительно быстрее подготовить на его базе 

реферат, контрольную работу, подогнать текст своей работы под требуемый учебным 

заданием объем.  

Печатные книги легче и удобнее читать. Работая с книгой, студенты сталкиваются 

с рядом проблем. Одна из них – какую книгу лучше выбрать для подготовки к занятию? 

Целесообразно в первую очередь обратиться к литературе, рекомендованной 

преподавателем. Обрабатывая книгу, следует прочитать аннотацию на ее первых 

страницах, в которой указано, кому и для каких целей данное издание может быть 

полезно. Другая проблема – как эффективно усвоить содержание книги. Качество 

усвоения учебного материала существенно зависит от манеры прочтения книги. Можно 

выделить пять основных приемов работы с литературой: Чтение-просмотр используется 

для предварительного ознакомления с книгой, оценки ее ценности. Это обязательный 

элемент работы с книгой. Он предполагает ознакомление с аннотацией, предисловием, 

оглавлением, заключением книги, поиск по оглавлению наиболее важных мыслей и 

выводов автора произведения. Выборочное чтение предполагает избирательное чтение 

отдельных разделов текста. Читатель как бы видит текст полностью и при чтении ничего 

не пропускает, но фиксирует внимание только на тех аспектах, которые ему необходимы.  
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Этот метод используется, как правило, после предварительного просмотра книги, 

при ее вторичном чтении. Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью 

поиска фамилии, факта, оценки и др. Углубленное чтение предполагает усиление 

внимания на детали содержания текста, анализ и оценку фактов и сюжетов содержания 

источников и литературы. По своей сути, это критический, аналитический, творческий 

способ чтения, сопровождающийся самостоятельным толкованием фактов, положений и 

выводов книги, статьи и пр. Скорость подобного вида чтения составляет ориентировочно 

до 7–10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель уже обладает 

определенным знанием по теме книги или статьи.  

Отсюда можно сделать вывод: чем больше студент читает, тем больший объем 

литературы ему будет подвластен. Углубленное чтение литературы немыслимо без 

понимания прочитанного. В противном случае информация быстро выветрится из памяти 

и будет бесполезной для практического использования.  

Алгоритм углубленного чтения следующий.  

1. Обдумывание изложенной в книге информации. В процессе обдумывания 

содержания книги следует:  

• определить цель конспектируемого труда, круг проблем, рассматриваемых в 

книге, логику изложения авторской программы, что можно на первом этапе сделать, 

ознакомившись с оглавлением книги;  

• выделить в тексте ключевые слова, идеи и образы, раздробить содержание 

публикации на логические блоки;  

• проанализировать фактический материал, приводимый в книге: круг 

использованных источников, в том числе впервые вводимых в научный оборот, 

достоверность и подлинность сообщаемых фактов;  

• выделить высказываемые автором идеи, оценки исторических личностей, явлений 

и фактов; обратить внимание на аргументацию авторской позиции, ее доказательность, 

объективность и убедительность. При этом следует учитывать время написания работы и 

те политические, экономические и социальные факторы, которые могли повлиять на 

мировоззрение автора;  

• сопоставить авторскую концепцию со взглядами других ученых. Если 

обнаружится расхождение, следует определиться с тем, чья точка зрения представляется 

более убедительной.  

2. Составить план прочитанного в развернутой или простой форме. Если статья или 

раздел книги по объему небольшой, то целесообразно приступить к конспектированию, 

прочитав их полностью. В других случаях желательно работать со смысловыми блоками 

до 7–10 страниц. Разновидностью учебной и научной литературы являются книги, в 

которых опубликованы исторические источники (документы).  

Работа с этим видом литературы имеет важные особенности:  

• прежде всего, следует определить время и место написания документа, 

установить, кто является его автором. Затем внимательно прочитать весь текст, выяснить 

значение незнакомых терминов, уточнить сведения о персоналиях, исторических фактах, 

упоминаемых в тексте, используя ссылки, сноски в книге, а также справочную 

литературу;  

• выделить основные вопросы содержания первоисточника, оценить его 

информационную ценность и определить, как его целесообразно изучать: полностью или 

выборочно; 

 • проанализировать содержание текста;  

• оценить полноту, конкретность, объективность, достоверность излагаемых 

фактов, определить, насколько можно доверять данному источнику;  

• определить главную идею текста;  

• сформулировать круг вопросов, которые порождает источник;  

• определить значение источника;  
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• проанализировать обоснованность, достоверность, объективность, полноту 

оценок и выводов, содержащихся в документе, сформулировать и обосновать свое 

отношение к нему;  

• сделать выписку из текста или составить конспект изученного.  

 

Подготовка к итоговому контрольному занятию (зачету).  

 

На итоговом контрольном занятии определяется качество и объем усвоенных 

студентами знаний. Подготовка к экзамену – процесс индивидуальный. Тем не менее, 

существуют некоторые правила, знание которых может быть полезно для всех. Залогом 

успешной сдачи экзамена является систематическая работа над учебной дисциплиной в 

течение года. Накануне и в период экзаменационной сессии необходима 

целенаправленная подготовка к экзамену. Специфической задачей работы студента в это 

время является повторение, обобщение и систематизация всего пройденного материала, 

что позволяет достигнуть качественно нового уровня знаний учебной дисциплины. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии.  

Подготовку к экзамену желательно вести, исходя из требований программы 

учебной дисциплины. Этим документом разрешено пользоваться на экзамене. Готовясь к 

экзамену, лучше всего сочетать повторение по примерным контрольным вопросам с более 

углубленным параллельным повторением по программе учебной дисциплины, чтобы быть 

готовым к любым неожиданностям на зачете. Повторяя пройденный учебный материал 

накануне сессии, не следует ограничиваться чтением конспекта. Желательно обратиться и 

к учебнику, конспектам прочитанных книг и другим материалам, которые помогут глубже 

разобраться в той или иной проблеме.  

По завершении чтения лекции или учебника следует обязательно воспроизвести 

прочитанный материал в устной или письменной форме. Если в распоряжении студента 

есть несколько дней на подготовку к экзамену, то целесообразно точно определить 

реальный бюджет времени и рассчитать, сколько его уйдет на повторение вопросов, 

конкретно сколько вопросов следует повторить в первый, второй, третий, чтобы успеть 

просмотреть все, сохранив при этом резерв времени 2–3 часа. Составленный график 

должен безусловно выполняться, даже если какой-то вопрос окажется усвоенным хуже 

других. На то и существует резерв времени, чтобы повторить такой экзаменационный 

вопрос по окончании просмотра всех проблем. Готовиться к экзамену в ходе сессии 

целесообразно по конспекту лекции, имея под рукой специальные словари, используя 

правила запоминания учебного материала.  

В подготовке к экзамену нет мелочей. Желательно учитывать, что напряженная 

подготовка к экзамену требует подпитывать мозг хорошей пищей и кислородом. В 

качестве идеальной пищи диетологи рассматривают овощи и фрукты, которые содержат 

много глюкозы, необходимой мозгу. Полезно периодически прерывать подготовку к 

экзаменам легкими физическими упражнениями и прогулками, насыщающими кровь 

кислородом.  

Требования к объему и качеству знаний студентов в ходе экзаменов и зачетов 

определены Государственным образовательным стандартом к уровню знаний в целом и 

знанию конкретных дидактических единиц, программой учебной дисциплины, основу 

которой и составляют положения федерального государственного стандарта. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 
 

6.1. Основная литература  

1. Зиновьева В.И., Берсенев М.В. Отечественная история. Учебное пособие. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
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Контент 2012 http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894  

2. сост. Волков В.А. Отечественная история. Хрестоматия Российская 

международная академия туризма, Логос 2013 http://www.iprbookshop.ru/14292.html 

3. Кузнецов И.Н. Отечественная история. Учебник. Дашков и К 2014 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803  

4. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших 

дней.Проспект,2014.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766  

5. Пивовар Е.И. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения. 

Проспект,2015.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54771  

6. В. В. Касьянов История культуры : учебник для академического бакалавриата. 

М.: Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-

8715-7769255E8F7F    

 

 6.2. Дополнительная литература  

 

1. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05439-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473744  (дата 

обращения: 08.07.2021). 

2. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474885  (дата обращения: 08.07.2021).  

3. История России. Тесты : учебное пособие для вузов / С. В. Кущенко [и др.] ; 

ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07916-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472116  (дата обращения: 

08.07.2021).  

4. Мокроусова, Л. Г.  История России : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08375-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472243  (дата обращения: 08.07.2021).  

 

6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация  

Не используются. 
 

6.4. Интернет-ресурсы  

1. Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Марковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 887 с. - (Серия 

«Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01493-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028870  

2. История мировых цивилизаций. Фортунатов В.В. [Электронный ресурс]. 2011 г. 

Режим доступа: https://detectivebooks.net/book/21329944/  

3. Новая история стран Европы и Америки: учеб. для вузов / Н72 И. М. Кривогуз, 

В. Н. Виноградов, Н. М. Гусева и др.; под ред. И. М. Кривогуза. — 5-е изд,, стереотип. — 

М.: Дрофа, 2005. — 909, [3]с.: 16 с. цв. вкл. 18ВЫ 5-7107-9834-7. Режим доступа: 

https://www.istmira.ru/download/Новая%20история%20стран%20Европы%20и%20Америки 

_под%20ред.%20Кривогуза%20И.М_2005%20-911с.pdf  

 

6.5. Иные источники 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13894
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24803
https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F
https://www.biblio-online.ru/book/B8986CBE-FA6D-4DC2-8715-7769255E8F7F
https://urait.ru/bcode/473744
https://urait.ru/bcode/474885
https://urait.ru/bcode/472116
https://urait.ru/bcode/472243
https://detectivebooks.net/book/21329944/
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1. Кириллов, В. В. История России [Текст] : учебное пособие / Кириллов В.В. - М. : 

Юрайт, 2012. - 661 с. 

2. Орлов, А. С. История России в датах с древнейших времен до наших дней 

[Текст] : учебное пособие / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. - 

Москва : РГ- Пресс, 2019. - 560 с. 

3. Данилов, А. А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах 

и ответах [Текст] : учебное пособие / А. А. Данилов. - М. : Проспект, 2016. - 320 с. 

4. История России с Древних Времен до наших дней [Текст] : учебник / под ред. 

А.Н. Сахарова. - М. : Оригинал-Макет, 2017. - 864 с. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Участие прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судами» филиал располагает учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для 

практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает 

рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. 

Все учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным 

программным обеспечением. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 профессиональная 

Microsoft Office ProPlus 2016 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

система ГАРАНТ 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 

Архиватор 7ZIP 

Средство просмотра файлов PDF-формата Adobe Acrobat Reader 

Браузер Google Chrome 

Браузер Mozilla Firefox 

 


