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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 
Целью освоения дисциплины «История России» является формирование у студен-

тов общегражданской идентичности, основанной на понимании исторического опыта 

строительства российской государственности на всех его этапах, понимании того, что на 

всем протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее зна-

чение для построения и сохранения единого культурно-исторического пространства на-

циональной государственности.  

Задачи освоения дисциплины: 

− сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее специ-

фических проблем, синхронизировать российский исторический процесс с общемировым, 

а также развить умения работы с историческими источниками и научной литературой;  

− помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников и 

результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить ис-

торические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия 

сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, рассмот-

реть вызвавшие их причины и предпосылки, а также пути преодоления; исторический 

опыт национальной и конфессиональной политики Российского государства на всех эта-

пах его существования (включая периоды Российской империи и Советского Союза) по 

достижению межнационального мира и согласия, взаимного влияния и взаимопроникно-

вения культур;  

− выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических 

источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы исто-

рического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях) и объяснения (раскрытие 

причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, определение их ха-

рактера, классификация и др.);  

− сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, навыки 

критического мышления (умение определять и обосновывать свое отношение к историче-

ским и современным событиям, их участникам);  

− сформировать у будущих специалистов патриотически ориентированную полити-

ческую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных геополитиче-

ских и социальных проблем, источников их возникновения и возможных путей их разре-

шения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта;  

− сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей дея-

тельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы по-

ведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской деятельности и 

личном участии в общественных преобразованиях, а также нравственные ориентиры в 

разрешении глобальных проблем современности;  

− сформировать у студентов представление об историческом пути российской циви-

лизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение основ-

ных культурно-исторических эпох;  

− сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и тен-

денциях развития многонационального российского государства с древнейших времен по 

настоящее время;  

− обучить студентов выделению, анализу наиболее существенных связей и признаков 

исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению исторических источни-

ков, сведению отдельных и часто разрозненных фактов и событий в стройную систему 

достоверных знаний, выявлению причинно-следственных связей между ними, глубинных 

процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие силы и мотивацию;  
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− сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному про-

цессу обретения национальной идентичности, становления единого культурно-

исторического пространства;  

− выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных процес-

сов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, складыва-

ние форм и типов государственности, организационных форм социума и др.;  

− выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, процес-

сам и явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних противоречий и 

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существен-

ное значение для отдельных регионов России;  

− выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы для 

формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и 

патриотизма.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

основные исторические эта-

пы развития общества; ос-

новные тенденции отечест-

венной истории в контексте 

мировой истории с древней-

ших времен по настоящее 

время;  

основные даты, участников и 

результаты важнейших исто-

рических событий;  

место и роль России в исто-

рии человечества и в совре-

менном мире; наиболее су-

щественные связи и признаки 

исторических явлений и про-

цессов.  

учитывать ценности мировой 

и российской культуры для 

развития навыков межкуль-

турного диалога;  

использовать знание и пони-

мание проблем человека в со-

временном мире;  

ориентироваться в мировом 

историческом процессе, ана-

лизировать процессы и явле-

ния, происходящие в общест-

ве; соотносить их с историче-

ски возникшими мировоз-

зренческими системами; 

определять собственную по-

зицию по отношению к окру-

жающему миру, осознавать 

самобытность российской ис-

тории, и ее непосредственную 

взаимосвязь с различными 

этическими, религиозными и 

ценностными системами, со-

обществами.  

 

навыками определять и 

аргументировано пред-

ставлять собственное от-

ношение к дискуссион-

ным проблемам истории, 

опираясь на знание миро-

вой и российской исто-

рии, социокультурных 

традиций России и мира; 

навыками оценочной дея-

тельности (умение опре-

делять и обосновывать 

свое отношение к истори-

ческим и современным 

событиям, их участни-

кам); 

приемами исторического 

описания (рассказ о собы-

тиях, процессах, явлени-

ях) и объяснения (раскры-

тие причин и следствий 

событий, выявление в них 

общего и различного, оп-

ределение их характера, 

классификация и др.).  

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «История России» относится к обязательной части Блока Б1 

(Б1.О.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1, 2 семестр) 

по очной форме обучения, во 2 семестре по очно-заочной и заочной формам обучения. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен (по очной форме обучения); экзамен по 

очно-заочной и заочной формам обучения. 

Для освоения дисциплины студентам необходимы базовые знания по истории и 

обществознанию в пределах школьного курса. Изучение дисциплины «История России» 

необходимо для формирования основ социально-гуманитарного мировоззрения, необхо-

димого для дальнейшего успешного освоения образовательной программы.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Контактная работа (всего) 120 57 63 

В том числе:    

лекции 74 38 36 

практические занятия 46 19 27 

семинары    

лабораторные занятия    

в том числе:    

практическая подготовка    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа (всего) 24 15 9 

В том числе:    

курсовая работа    

расчетно-графические работы    

реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Проработка лекционного материала    

Работа над вопросами для самостоятель-

ного изучения 
  

 

Выполнение домашних заданий и подго-

товка к практическим занятиям 
  

 

Подготовка презентации проекта    

Подготовка к экзамену (зачету)    

Вид промежуточной аттестации Зачет  

Экзамен 

Зачет 

 

Экзамен 

Общий объем дисциплины час 144 72 72 

зач. ед. 4   

Очно-заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Контактная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

лекции 36 36 

практические занятия 36 36 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   
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практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 144 144 

зач. ед. 4 4 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  2 

Контактная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

лекции 30 30 

практические занятия 30 30 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 84 84 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

3.1. Содержание учебной дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 
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Очная форма 

№

 

п/

п 

Наименование разделов (тем) 

се
м
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
е-

ст
р
а 

Виды учебных занятий, в 

т.ч. СРС и объем (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Лек. Прак. СРС 

 Семестр 1 

1 

Тема 1. Общие вопросы кур-

са «История России» 

1  

4 2 2 

Доклады, сообщения, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №1 

2 

Тема 2. Народы и государст-

ва на территории современ-

ной России в древности. Русь 

в IX — первой трети XIII в. 

1  

8 4 

3 Круглый стол, тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №2 

3 

Тема 3. Русь в XIII–XV вв. 1  

8 4 

3 Доклады, сообщения, тестиро-

вание, выполнение практиче-

ских контрольных заданий по 

итогам темы №3 

4 
Тема 4. Россия в XVI–XVII 

вв. 

1  
8 4 

3 Тестирование, выполнение 

практических контрольных за-

даний по итогам темы №4 

5 
Тема 5. Россия в XVIII в. 1  

10 5 
4 Собеседование, выполнение 

практических контрольных за-

даний по итогам темы №5 

 Зачет  1  38 19 15  

2 семестр  

6 

Тема 6. Российская империя 

в XIX–начале XX в. 

 

  

12 10 3 

Доклады, сообщения, тестиро-

вание, круглый стол, выполне-

ние практических контрольных 

заданий по итогам темы №6 

7 

Тема 7. Россия и СССР в со-

ветскую эпоху (1917–1991) 

  

12 10 3 

 Доклады, сообщения, деловая 

игра, выполнение практических 

контрольных заданий по итогам 

темы №7.  

8 

Тема 8. Современная Рос-

сийская Федерация (1991–

2022) 

 

  

12 7 3 

Доклады, сообщения, Собеседо-

вание, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №8. Реферат 

 Экзамен   36 27 9  

 Итого: 144   74 46 24  

 

Очно-заочная форма 

№

 

п/

п 

Наименование разделов (тем) 

се
м
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
е-

ст
р
а 

Виды учебных занятий, в 

т.ч. СРС и объем (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Лек. Прак. СРС 

1 

Тема 1. Общие вопросы кур-

са «История России» 

2  

2 2 4 

Доклады, сообщения, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №1 

2 

Тема 2. Народы и государст-

ва на территории современ-

ной России в древности. Русь 

2  

4 4 

9 Круглый стол, тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №2 
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в IX — первой трети XIII в. 

3 

Тема 3. Русь в XIII–XV вв. 2  

4 4 

9 Доклады, сообщения, тестиро-

вание, выполнение практиче-

ских контрольных заданий по 

итогам темы №3 

4 
Тема 4. Россия в XVI–XVII 

вв. 

2  
4 4 

10 Тестирование, выполнение 

практических контрольных за-

даний по итогам темы №4 

5 
Тема 5. Россия в XVIII в. 2  4 4 10 Собеседование, выполнение 

практических контрольных за-

даний по итогам темы №5 

6 

Тема 6. Российская империя 

в XIX–начале XX в. 

 

2  6 6 10 Доклады, сообщения, тестиро-

вание, круглый стол, выполне-

ние практических контрольных 

заданий по итогам темы №6 

7 

Тема 7. Россия и СССР в со-

ветскую эпоху (1917–1991) 

2  6 6 10  Доклады, сообщения, деловая 

игра, выполнение практических 

контрольных заданий по итогам 

темы №7.  

8 

Тема 8. Современная Рос-

сийская Федерация (1991–

2022) 

 

2  6 6 10 Доклады, сообщения, Собеседо-

вание, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №8. Реферат 

 Экзамен 2      

 Итого: 144 2  36 36 72  

 

Заочная форма  

 

№

 

п/

п 

Наименование разделов (тем) 

се
м
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
е-

ст
р
а 

Виды учебных занятий, в 

т.ч. СРС и объем (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Лек. Прак. СРС 

1 

Тема 1. Общие вопросы кур-

са «История России» 

2  

2 2 4 

Доклады, сообщения, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №1 

2 

Тема 2. Народы и государст-

ва на территории современ-

ной России в древности. Русь 

в IX — первой трети XIII в. 

2  

4 4 

10 Круглый стол, тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №2 

3 

Тема 3. Русь в XIII–XV вв. 2  

4 4 

10 Доклады, сообщения, тестиро-

вание, выполнение практиче-

ских контрольных заданий по 

итогам темы №3 

4 
Тема 4. Россия в XVI–XVII 

вв. 

2  
4 4 

12 Тестирование, выполнение 

практических контрольных за-

даний по итогам темы №4 

5 
Тема 5. Россия в XVIII в. 2  4 4 12 Собеседование, выполнение 

практических контрольных за-

даний по итогам темы №5 

6 

Тема 6. Российская империя 

в XIX–начале XX в. 

 

2  4 4 12 Доклады, сообщения, тестиро-

вание, круглый стол, выполне-

ние практических контрольных 

заданий по итогам темы №6 

7 
Тема 7. Россия и СССР в со-

ветскую эпоху (1917–1991) 

2  4 4 12  Доклады, сообщения, деловая 

игра, выполнение практических 
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контрольных заданий по итогам 

темы №7.  

8 

Тема 8. Современная Рос-

сийская Федерация (1991–

2022) 

 

2  4 4 12 Доклады, сообщения, Собеседо-

вание, 

выполнение практических кон-

трольных заданий по итогам 

темы №8. Реферат 

 Экзамен 2      

 Итого: 144 2  30 30 84  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1. Общие вопросы курса «История России» 

История как наука. Методология исторической науки. Принципы периодизации в 

истории. Древний мир, Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и осо-

бенное в истории разных стран и народов.  

Роль исторических источников в изучении истории. Археология и вещественные 

источники. Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в 

области истории.  

Научная хронология и летосчисление в истории России. 

Хронологические и географические рамки курса Российской истории. Хроно-

логические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными этапами в разви-

тии российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. до совре-

менной Российской Федерации.  

Географические рамки истории России в пределах распространения российской го-

сударственности в тот или иной период. История стран, народов, регионов, входивших в 

состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории. 

История России и всеобщая история. История России как часть мировой исто-

рии. Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и 

народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на 

ход мировой истории. 

 

Тема 2. Народы и государства на территории современной России в древности. Русь 

в IX – первой трети XIII в. 

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Этнокуль-

турные и социально-политические процессы становления русской государственности.  

Восточные славяне в древности VIII–XII в.в. Происхождение Древнерусского госу-

дарства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема осо-

бенностей социального строя Древней Руси. Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и различия.  

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация: духовная и материальная культура Древней 

Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель — самостоятельных 

политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-

экономического и политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галиц-

кая, Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Значение Киева в период существова-

ния самостоятельных русских земель. Формирование элементов республиканской полити-

ческой системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель. 

 

Тема 3. Русь в XIII–XV вв. 
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Особенности политического развития стран Европы. Монгольская империя. Завое-

вания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. 

Роль Руси в защите Европы. Татаро-монголы и Русь: итоги и значение. 

Образование национальных государств в Европе: общее и особенное. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об альтернативных путях объединения рус-

ских земель. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Моск-

вы в православном мире. Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости Руси от Орды.  

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Расширение международных связей 

Российского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. 

(Юрьев день). Формирование аппарата управления единого государства. Двор великого 

князя, государственная символика.  

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные 

религиозные течения. «Новгородско-московская ересь».  

Древнерусская культура. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средне-

вековья. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Древнерус-

ское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, 

Андрея Рублева.  Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней 

Руси, берестяные грамоты, граффити. Православная церковь и народная культура, скомо-

рошество. 

 
Тема 4. Россия в XVI–XVII вв. 

Мир к началу эпохи Нового времени. Великие географические открытия. Формиро-

вание национальных государств в Европе. Понятие и отличительные черты абсолютизма.  

Рост территории Московского княжества. Завершение формирования доктрины 

«Москва – Третий Рим», формула монаха Филофея. Централизация государственной вла-

сти в XV-XVII вв. Политика Ивана III. Судебник 1497 г. Иван Грозный: поиск альтерна-

тивных путей социально-политического развития Руси. Опричнина.  

Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. «Смутное время»: 

ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонголь-

ских») норм отношений между властью и обществом. Феномен самозванчества.  

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г. 

Боярская дума. Земские соборы. Церковь и государство. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Этапы закрепощения крестьянства.  

Культура России в XVI–XVII вв. Развитие традиций древнерусской культуры и но-

вые веяния. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России. Формирование ста-

рообрядческой культуры. XVII век — век разума. Научная революция. Формирование 

представлений и стереотипов о России в Европе. Западное влияние в русской культуре 

XVII в. и основные каналы его проникновения. 

 

Тема 5. Россия в XVIII в. 

Россия и мир в XVIII веке. Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость 

преобразований. Методы, средства, принципы, цели реформ. XVIII в. в европейской и ми-

ровой истории. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Ос-

новные направления «европеизации» страны. Освещение петровских реформ в современ-

ной отечественной историографии. 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.  

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Сохранение ос-

новных параметров курса внутренней и внешней политики, определенной Петром I. 

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и последствия. 
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Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. «Просвещенный абсолю-

тизм». Рост социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Новый юриди-

ческий статус дворянства. 

Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их сходство и различия. Рос-

сия — «мост» между Западом и Востоком.  

Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. Ужесточе-

ние политического режима. Внешняя политика Павла I. Ее цели. Причины свержения 

Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. 

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской 

культуры XVIII в. 

 

Тема 6. Российская империя в XIX–начале XX в. 

Россия первой четверти XIX в. «Блистательный век» Александра I: задуманное и 

осуществленное. Эра либерализма Александра I.  Проекты реформ Сперанского и их реа-

лизация. Россия в системе международных отношений. Отечественная война 1812 г.: ха-

рактер военных действий. Влияние войны с Наполеоном на политическую и обществен-

ную жизнь страны.  

Россия второй четверти XIX в. Государственный строй в николаевской России. Из-

менение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Русская 

общественная мысль второй четверти XIX в. Перемены во внешнеполитическом курсе во 

второй четверти XIX в. 

Европа и мир в XIX в. Становление индустриальной цивилизации. Промышленный 

переворот в XIX в. Технический прогресс. Паровая эра. Политика и общество. Утвержде-

ние конституционных и парламентских монархий. Развитие политических идеологий 

(консерватизм, либерализм, научный социализм). Ведущие страны Европы и мира во вто-

рой половине XIX в. 

Время Великих реформ в России. Великие реформы Александра II как модерниза-

ционный проект. Политические преобразования 60-70-х гг. Феномен империи в Новое 

время. Типологизация империй. Империи морские и континентальные. Россия как конти-

нентальная империя. Принципы национальной политики Российской империи.  

Начало царствования Александра III. Российская империя на развилке: дискуссия о 

проекте реформы Государственного совета М. Т. Лорис-Меликова. Контрреформы Алек-

сандра III. 

Россия на пороге XX в. Начало царствования Николая II: общественные настрое-

ния, ожидания. Эволюция промышленного производства в России, приоритет экстенсив-

ных методов. Пути формирования Всероссийского рынка и русской буржуазии. Усиление 

роли государства в наращивании производительных сил страны. Аграрный вопрос. Изме-

нения в политической системе в 1905-1907 гг. Правительственные реформы П.А. Столы-

пина. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Форсирование 

индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Ре-

формы С.Ю. Витте. 

Первая русская революция. Дискуссия о причинах и характере революции, хроноло-

гических рамках. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 

программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой войны на евро-

пейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных от-

ношений. Участие России в Первой мировой войне. Кризис власти в годы войны и его ис-

токи. Первая мировая война и трансформация политической системы России. Влияние 

войны на приближение общенационального кризиса.  

Основные направления развития и достижения мировой науки. Культура в России 

XIX — начала XX в. Вклад российских ученых в развитие мировой науки. Золотой век и 

Серебряный век русской литературы. 
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Тема 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991) 

Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. Переломный 

1917 г. Политические и социальные процессы, происходившие в российском обществе в 

годы Первой мировой войны. Динамика и причины радикализации общественных на-

строений от Февральской революции до октябрьских событий. Большевистская стратегия: 

причины победы. Октябрьский переворот 1917 г. Свержение самодержавия и попытки 

выхода из политического кризиса. Экономическая программа большевиков. Начало фор-

мирования однопартийной политической системы. 

Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг. Причины гражданской войны и иностранной 

интервенции, их масштабы и последствия. Политические, социальные, экономические ис-

токи и предпосылки формирования нового строя. Структура режима власти. Основные 

исторические лица.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг. Причины и цена победы. Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

СССР – вторая сверхдержава мира. «Демократический импульс» войны. Осложне-

ние международной обстановки и начало холодной войны. Трудности послевоенного пе-

реустройства. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Новый 

виток массовых репрессий. 

Кризис и распад тоталитаризма в СССР. 1953-1991 гг. Основной акцент при изуче-

нии темы делается на реформаторскую деятельность правительства, на те процессы в эко-

номике, внешней политике и духовной жизни советской страны, которые подталкивали 

общество к переменам. Также на стремление руководства страны приспособить социали-

стическую систему к новым реалиям жизни и последствия такого стремления. Эти про-

блемы рассматриваются на примере внутренней и внешней политики Н.С. Хрущева и Л.И. 

Брежнева, а также периода перестройки. Попытки реформирования СССР во второй поло-

вине 1980-х гг. «Парад суверенитетов» — причины и следствия. Внешняя политика пе-

риода «перестройки». «Новое мышление». Культура СССР в период «перестройки». По-

литизация культурной сферы. 
 

Тема 8. Современная Российская Федерация (1991–2022) 

Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. Отказ от 

советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Команда ре-

форматоров. Программа экономических реформ и ее реализация. Нарастание негативных 

последствий реформ. Особенности политических процессов 1990-х гг. Б. Н. Ельцин и его 

окружение. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг.  

Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках построе-

ния однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Начало интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. Проблема «советских долгов». Каспийский 

трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной 

Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагор-

ного Карабаха. Культура России в конце XX века. Активизация культурных контактов с 

Западом, засилье иностранной литературы и кинопродукции.  

Внешняя политика Российской федерации в 1991-1999 гг. Концепции однополяр-

ного и многополярного мира. Определение места РФ на мировой арене. Россия и СНГ. 

Россия и Запад. Конституция РФ 1993 г.  

Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. 

Постиндустриальное общество. Интернет. Информационная революция. Информационная 

экономика. Экономические кризисы.  
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Россия в XXI в. Современное социально-экономическое положение РФ. Избрание 

в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового руководства страны. Пре-

одоление противостояния парламента и правительства. Укрепление «вертикали власти», 

создание федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти. Восстановление в 

Чечне конституционного порядка. 

Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность В. В. Путина на 

посту председателя Правительства. Принятие новой военной доктрины (2010). Переиз-

брание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 

2020 г. Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, минимиза-

цию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. 

Политика построения инновационной экономики. Технопарки. Инновационный центр 

«Сколково». Восстановление научного потенциала. Крупнейшие инфраструктурные про-

екты. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Государственная программа повыше-

ния рождаемости. Перевооружение армии. Влияние международных санкций, введенных 

в 2014–2022 гг. на экономику России. Общие результаты социально-экономического раз-

вития РФ в 2000–2022 гг.  

Внедрение в России «Болонской системы» образования. Система ЕГЭ. Негосудар-

ственные вузы и школы. Позитивные и негативные аспекты образовательной реформы. 

Внешняя политика в 2000–2013 гг. Попытки России наладить равноправный диалог с За-

падом. Вступление РФ в ВТО. Продолжение расширения НАТО на восток. Отказ НАТО 

учитывать интересы России. Отход России от односторонней ориентации на страны Запа-

да, ставка на многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Фе-

номен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. Россия и «оранже-

вая революция» 2004 г. на Украине. «Арабская весна» и ее влияние на международную 

политику. Создание на ближнем Востоке экстремистской квазигосударственной группи-

ровки ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ).  

Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Вступление мира в период «политиче-

ской турбулентности». Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские согла-

шения» и их судьба. Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террори-

стическими силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Успешная деятельность рос-

сийского воинского контингента в Сирии. Попытки «цветных революций» в Белоруссии и 

Казахстане и их роль в политике создания вокруг России «пояса нестабильности». 

Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России. 

Вооруженные провокации на Донбассе. Вооруженные провокации и подготовка украин-

ским режимом силового захвата республик Донбасса. Официальное признание ЛНР и 

ДНР Россией.  

Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран 

Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной 

операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской На-

родной Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

 

4. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и интерактивных 

видов образовательных технологий: лекции, практические занятия, контрольные работы, 

индивидуальные задания, тесты. Лекционные занятия по данной дисциплине могут про-

водиться в виде лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее запланирован-

ными ошибками. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семина-

ра-дискуссии, круглого стола, коллоквиума. 

При подготовке к лекциям и практическим занятиям применяются и информацион-

ные технологии: использование электронных образовательных ресурсов. Для развития и 
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формирования профессиональных навыков обучающихся в рамках дисциплины преду-

сматривается проведение аудиторных занятий в интерактивных формах.  

В процессе лекционных занятий преподаватель освещает вопросы, наиболее важные 

и сложные для восприятия курса. 

В процессе лекции необходимо вести конспект, самостоятельно записывая ключевые 

положения, комментарии, собственные мысли относительно усваиваемой информации, а 

также все те положения, которые преподаватель рекомендует записать дословно. В про-

цессе лекции преподаватель может также рекомендовать литературу для самостоятельно-

го изучения отдельных тем курса философии либо давать задания для самостоятельной 

работы. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В процессе 

выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудитор-

ных занятиях 

 
Очная формы обучения 

 

Тема Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые 
активные и ин-

терактивные об-

разовательные 
технологии 

Количество 

часов 

Тема 1. Общие вопросы курса 

«История России» 

Практическое 

занятие 

Ориентированный 

семинар  

2 

Тема 3. Русь в XIII–XV вв. Лекция Лекция беседа 2 

Тема 5. Россия в XVIII в. 

лекция Лекция с разбором 

конкретных ситуа-

ций 

2 

Тема 8. Современная Россий-

ская Федерация (1991–2022) 

Практическое 

занятие 

Мозговой штурм 2 

Итого   4/4 

 

Заочная форма обучения 
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Тема Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые 
активные и ин-

терактивные об-

разовательные 
технологии 

Количество 

часов 

Тема 5. Россия в XVIII в. 

лекция Лекция с разбором 

конкретных ситуа-

ций 

2 

Тема 8. Современная Россий-

ская Федерация (1991–2022) 

Практическое 

занятие 

Мозговой штурм 2 

Итого   2/2 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к ра-

бочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. История : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 

576 с. - ISBN 978-5-394-03424-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– 

Режим доступа: по подписке 

2. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш.М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

 

Дополнительная литература 

1. История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А. Х. 

Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.] ; под. ред. А. Х. Даудов. - 

СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com 

2. Жеребкин, М. В. История России. Вызовы эпохи Романовых : учебное пособие / 

М.В. Жеребкин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 456 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015409-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

3. История России XVIII — начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, 

В.Е. Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 648 с.— (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-012874-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 
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4. Назырова, Е. А. Практикум по отечественной истории / Назырова Е.А. - 

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 239 с. ISBN 978-5-9558-0396-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

5. Нестеренко, Е. И. История России : учебно-практическое пособие / Е. И. Нестерен-

ко, Н. Е. Петухова, Я. А. Пляйс. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. - 

296 с. - ISBN 978-5-9558-0138-4. - Текст : электронный. -  

6. URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

7. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века : учебник / А.Б. 

Оришев, В.Н. Тарасенко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 276 с. — (Выс-

шее образование). —ISBN 978-5-369-01828-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

8. Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю.А. Шестаков. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. — 248 с. — (Высшее образование). —ISBN 978-5-369-01690-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

9. Кириллов В.В. История России [Текст] : Учеб. пособие.- М.: Юрайт, 2023.- 663 с. 

10. Зуев М.Н. История России [Текст] : Учеб.пособие.-Москва, Юрайт, 2023.-  655с. 

11. История России [Текст]: учебник/ А.С. Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А.Сивохина. – 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Проспект, 2020 – 528 с. 

12. Орлов А.С. Основы курса истории России [Текст] : Уч./ А.С. Орлов - 2-e изд. - М.: 

Проспект, 2019. - 576 с. 

13. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь [Текст].- М.Айрис- пресс, 2003.- 768 с. 

14. Гумилев Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. [Текст]/ Послесл. 

С.Б.Лаврова.-М.:Экопрос, 2021.-336 с. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

7.1 Методические указания по организации лекций 

 

Лекция - это систематическое, последовательное, монологическое устное изложе-

ние преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического харак-

тера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 

традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по многим предме-

там учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в высшем учеб-

ном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности сту-

дентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Задачи лекции за-

ключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной дисциплине, в уме-

нии аргументировано излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной лите-

ратуре новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного про-

цесса.  

Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, подго-

товка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 

значение лекции состоит в том, что знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и 

совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит мето-

дике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, выра-

батываются навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все 

это призвано воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы научного 

исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 

курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной вне-

аудиторной работы студента.  
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Работа над текстом лекций. По ходу лекции необходимо вести конспект, самостоя-

тельно записывая ключевые положения, комментарии, собственные мысли относительно 

усваиваемой информации, а также все те положения, которые преподаватель рекомендует 

записать дословно. В процессе лекции преподаватель может также рекомендовать литера-

туру для самостоятельного изучения отдельных тем курса либо давать задания для само-

стоятельной работы. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неодно-

кратно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в 

памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые со-

кращения 

 

7.2 Методические указания по организации практических занятий 

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они 

способствуют развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  

В процессе выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение 

выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к практическим занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 

Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или практические занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к практическому занятию необходимо вести 

конспект в тетради.  Как показывает педагогическая практика, такой конспект 

значительно увеличивает эффективность усвоения материала, позволяя получать не 

механические знания (на основе простого запоминания слов), а системные (основанные на 

запоминании смысла и системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники. Это поможет и при выступлении на практиче-

ском занятии. Кроме того, в тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по ним. 
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Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда вписываются специальные 

термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к практическому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

7.3 Методические указания по организации самостоятельной работе 
 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− развития познавательных способностей и активности обучающихся, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития умений осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения учебных и профессиональных задач.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

− работа над лекционным материалом;  

− работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

− изучение и конспектирование нормативного материала;  

− подготовка к практическим занятиям;  

− написание рефератов;  

− подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладываю-

щего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирова-

ние лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектировани-

ем подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержа-

ния чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного ис-

точника – документа, статьи, книги и т.п.). Методика работы при конспектировании уст-

ных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возмож-

ность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить 

основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости 

он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент 

большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для 

этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на 

каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к экзамену. Нужно проделать как можно 
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раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции:  прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое 

внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а 

также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь 

под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический словарь, в 

которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, 

содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в содержании дисциплины. Не все 

эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут 

освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем 

перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд 

вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из 

примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем 

вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, 

прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с 

учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. 

Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе 

вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не 

следует забывать о справочных изданиях. 

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической ли-

тературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на само-

стоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узло-

вые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью 

экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается 

опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом 

самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление сту-

дента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения 

или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем 

поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается 

здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания значительных объемов мате-

риала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть 

путем усвоения интегрального  алгоритма чтения.  

Подготовка к  практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 

большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - 

это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивиду-

альный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету 
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1.Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий, 

сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае прове-

дения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право восполь-

зоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в пол-

ном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан пре-

доставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предваритель-

ной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подго-

товки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, ес-

ли студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однознач-

но оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутст-

вовал на занятиях в семестре. 

 

7.5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

1.Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студен-

том учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских за-

нятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае про-

ведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право вос-

пользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в 

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан пре-

доставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы билета после предвари-

тельной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без 

подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопро-

сы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно од-

нозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 
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В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензи-

онное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

9. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-

техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий и др. объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. 

Учебная аудитория № 
64 

Учебная мебель, учебная доска, 

учебные стенды, мультимедиа-

проектор, экран материал, доска, 

учебная мебель  
 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

2. Компьютерный 

класс  № 75 

Учебная мебель, учебная доска, 

персональные компьютеры, 

переносное мультимедийное обо-

рудование, ноутбук, многофунк-

циональное устройство, музы-

кальные колонки. 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 
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10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и техноло-

гии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в Адап-

тированной образовательной программе высшего образования для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

11. Лист дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к  

Рабочей программе 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры 
Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия 

И.О.  заве-

дующего 

кафедрой 
дата Протокол № 

1. Приложение № 1 
  

 
 

2. Приложение № 2     

3. Приложение № 3     

4. Приложение № 4     

5. Приложение № 5     


