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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

Разработчик: Ивашко Михаил Иванович, доктор исторических наук, профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать представление об особенностях развития современ-

ной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI 

веков. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Базовая дисциплина общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (часть). 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. (часть). 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дис-

циплины  

Тема 1.1. Место России в современном мировом сообществе цивили-

заций. Интеграция с темами «1. Россия – великая наша держа-

ва», «14. История антироссийской пропаганды» курса «Россия – 

моя история». 

Тема 2.1. Политическое, экономическое и социальное развитие ве-

дущих государств и регионов мира на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Тема 3.1. СССР накануне перемен (вторая половина 70-х – вторая 

половина 80-х гг. ХХ века). Преобразования в экономической 

области. Интеграция с темой «11. В буднях великих строек», 

«12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению» кур-

са «Россия – моя история». 

Тема 3.2. Дезинтеграционные процессы в Советском Союзе и стра-

нах Центральной и Восточной Европы во второй половине 80-х 

гг. ХХ века. 

Тема 4.1. Социально-экономическое развитие Российской Федерации 

на рубеже ХХ – ХХI вв. Интеграция с темами «12. От пере-

стройки к кризису, от кризиса к возрождению», «13. Россия XXI 

век», «16. Россия в деле» курса «Россия – моя история». 

Тема 4.4. Формирование новой политической системы в России в 

конце ХХ – начале ХХI вв. Интеграция с темой «13. Россия XXI 

век», курса «Россия – моя история». 

Тема 4.7. Реформы федеративного устройства России. Интеграция с 

темами «12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрожде-

нию», «13. Россия XXI век», курса «Россия – моя история». 

Тема 4.10. Культурные и духовно-нравственные ориентиры России в 

1992-2022 гг. Интеграция с темой «15. Слава русского оружия», 

курса «Россия – моя история». 

Тема 5.1. Межгосударственные конфликты в конце ХХ - начале ХХI 

вв.: причины, участники, политико-правовые средства их 

предотвращения и урегулирования. Роль России в данном про-

цессе. 

Тема 5.2. Россия в мировом внешнеполитическом процессе. Перспек-

тивы развития Российской Федерации в современном мире. Инте-

грация с темой «13. Россия в XXI в.», курса «Россия – моя исто-

рия». 

Общая трудоем- Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 70 
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кость дисциплины часов. 

Форма промежу-

точной аттестации 

Экзамен 
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1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является сформировать представление об особенно-

стях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI веков. 

В совокупности с другими дисциплинами ППССЗ дисциплина обеспечивает форми-

рование следующих компетенций: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1. 
ОК 1 

(часть). 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

2. 
ОК 6 

(часть). 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

3. ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции ука-

заны в карте компетенций ППССЗ.  

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная 

рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2.1 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

1  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 70 70  

Контактная работа - 48 48  

Самостоятельная работа под контролем преподавателя  - 22 22  

Занятия лекционного типа - 32 32  

Занятия семинарского типа - 16 16  

Форма промежуточной аттестации   экзамен  

Таблица 2.2 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 70  70 

Контактная работа - 30  30 

Самостоятельная работа под контролем преподавателя  - 40  40 

Занятия лекционного типа - 18  18 

Занятия семинарского типа - 12  12 

Форма промежуточной аттестации    экзамен 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

 

Тема 1.1. Место России в современном мировом сообществе цивилизаций.  

Интеграция с темами «1. Россия – великая наша держава», «14. История анти-

российской пропаганды» курса «Россия – моя история». 

Задачи, содержание курса «История». Источники и научная литература по курсу. 

Методология истории. Функции истории. Методы, подходы, принципы в научном позна-

нии исторического процесса. Точки зрения в исторической науке на пути развития России. 

Место и роль России в мировом сообществе цивилизаций. Пространство России и его гео-

политическое, экономическое и культурное значение. Содружество народов России и 

единство российской цивилизации. Мифологемы и центры распространения современной 

русофобии. 

 

Тема 2.1. Политическое, экономическое и социальное развитие ведущих госу-

дарств и регионов мира на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Ключевые регионы на политической и экономической карте мира, специфика их 

развития на рубеже ХХ – ХХI вв. Информационная революция и ее влияние на экономи-

ческую систему. Изменения в социальной структуре. Трансформация международного 

экономического пространства. Интеграционные процессы. Миграционные процессы в ос-

новных регионах мира в конце ХХ – начале ХХI вв.  

Особенности политического развития стран первого эшелона в последней четверти 

ХХ века: своеобразие спектра политических сил, изменение роли государства в важней-

ших сферах жизни общества, появление новых политических сил, всепланетарный мас-

штаб и способы утверждения демократической политической системы, демократических 

институтов и ценностей. 

 

Тема 3.1. СССР накануне перемен (вторая половина 70-х – вторая половина 80-х гг. 

ХХ века). Преобразования в экономической области. Интеграция с темой «11. В буднях 

великих строек», «12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению» курса 

«Россия – моя история». 

Внутренняя политика государственной власти в СССР. Советское общество. Осо-

бенности идеологии и национальной политики. Внешняя политика СССР. Объективные и 

субъективные причины экономического кризиса СССР в первой половине 70-х – второй 

половине 80-х гг. ХХ в. Социально-экономические и политические причины «механизма 

торможения». Внешние и внутренние факторы, оказавшие влияние на перемены в СССР. 

Реформа экономики и управления (1985-1991 гг.). Методы и средства реформирования 

экономики и управления в период перестройки. 

 

Тема 3.2. Дезинтеграционные процессы в Советском Союзе и странах Централь-

ной и Восточной Европы во второй половине 80-х гг. ХХ века. 

Реформа советской политической системы (1985-1991 гг.). Идеология и действую-

щие лица «перестройки». Демократизация общественной жизни. Значение гласности в ду-

ховном раскрепощении советского общества. Рождение оппозиции. Эволюция взглядов 

политического руководства СССР на стратегию реформ. Создание многопартийности. 

Особенности национальной политики. Реализация основных направлений советской 

внешней политики в 1985-1991 гг. Причины и последствия распада СССР. Создание СНГ. 

Преобразования в странах Центральной и Восточной Европы, их последствия. 
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Тема 4.1. Социально-экономическое развитие Российской Федерации на рубеже ХХ 

– ХХI вв. Интеграция с темами «12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрожде-

нию», «13. Россия XXI век», «16. Россия в деле» курса «Россия – моя история». 

Основные направления деятельности государства при переходе к рыночно-

капиталистическим отношениям. Понятие «шоковой терапии», ее содержание. Социаль-

но-экономические последствия преобразований либерального характера в России (1992-

1999). Концепция приватизации, цель, её этапы, их характеристика, последствия. Соци-

ально-экономическое развитие России в 2000-2022 гг. Усиление роли государства в эко-

номике. Динамика экономических преобразований. Социальна политика государства. 

 

Тема 4.4. Формирование новой политической системы в России в конце ХХ – нача-

ле ХХI вв. Интеграция с темой «13. Россия XXI век», курса «Россия – моя история». 

Кризис власти в начале 90-х гг. Двоевластие: борьба за власть между Президентом 

РФ и Верховным Советом (конец 1992–1993 гг.). Вехи противостояния. Конституция РФ 

1993 г. и ее главные особенности. Развитие политической системы в 1994-1999 гг. Разви-

тие политической системы России в 2000-2022 гг. Укрепление роли государства. Влади-

мир Путин. Деолигархизация. Укрепление роли государства. Запрос на национальное воз-

рождение в обществе. Укрепление патриотических настроений. Возвращение традицион-

ных ценностей в Конституцию РФ. 

 

Тема 4.7. Реформы федеративного устройства России. Интеграция с темами «12. 

От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению», «13. Россия XXI век», курса 

«Россия – моя история». 

Складывание федеративного устройства в России на протяжении 90-х гг. ХХ в. Ха-

рактерные черты развития российского федерализма в 2000-2022 гг. Итоги формирования 

нового федеративного устройства. Локальные межэтнические противоречия и конфликты 

на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.: сущность, причины возникновения. Основ-

ные регионы, этапы активного проявления этнополитического процесса в современной 

России. Конфликты на Северном Кавказе. Пути, условия предотвращения национальных, 

региональных противоречий и конфликтов. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Спецоперация по защите Донбасса. 

 

Тема 4.10. Культурные и духовно-нравственные ориентиры России в 1992-2022 гг. 

Интеграция с темой «15. Слава русского оружия», курса «Россия – моя история». 

Факторы, оказавшие влияние на видоизменение культурно-духовного пространства 

России, изменение шкалы общественных ценностей и сознания на протяжении 90-х годов. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и распространение «массовой 

культуры». Особенности развития культурно-духовного пространства на рубеже ХХ – 

XXI вв. Религиозный фактор и его роль в развитии и укреплении национальных традиций. 

Особенности российской религиозности. Конфессиональное пространство современной 

России. Законодательное обеспечение свободы совести в РФ. Российские инновации и 

устремленность в будущее.  

 

Тема 5.1. Межгосударственные конфликты в конце ХХ - начале ХХI вв.: причины, 

участники, политико-правовые средства их предотвращения и урегулирования. Роль Рос-

сии в данном процессе. 

Межгосударственные конфликты на рубеже XX – XXI вв.: сущность, причины воз-

никновения, классификация. Политико-правовые средства предотвращения и урегулиро-

вания межгосударственных конфликтов. Международные межправительственные и не-

правительственные организации и их роль в предотвращении конфликтов. Назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности, в том 
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числе и на постсоветском пространстве. Роль Российской Федерации в миротворческой 

деятельности по предотвращению и урегулированию межгосударственных конфликтов. 

 

Тема 5.2. Россия в мировом внешнеполитическом процессе. Перспективы развития 

Российской Федерации в современном мире. Интеграция с темой «13. Россия в XXI век», 

курса «Россия – моя история». 

Геополитическое положение современной России. Особенности внешнеполитиче-

ского курса российского государства в период с 1991 по 2022 гг. Россия и США. Борьба с 

международным терроризмом. Глобальная программа НАТО и политические ориентиры 

России. Российско-европейские отношения. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Россия и «Большой Восток». Возвращение России в страны Латинской Америки 

и Африки. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ. 

 

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план) 

Тематический план 

Таблица 3.1 

очная форма обучения 

№ Раздел дисциплины, тема 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 
в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
 п

о
д

 к
о

н
тр

о
л
ем

 п
р

е-

п
о

д
ав

ат
е
л
я
, 

Н
И

Р
С

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

1 
РАЗДЕЛ 1. Введение. 

ОК-1  

ОК-6  
6 4 2 2 2 -  

2 Тема 1.1. Место Рос-

сии в современном 

мировом сообществе 

цивилизаций.  

ОК-1, 

ОК-6 
2 2 - 2 - -  

3 Тема 1.2. Место Рос-

сии в современном 

мировом сообществе 

цивилизаций.  

Интеграция с темами 

«1. Россия – великая 

наша держава», «14. 

История антироссий-

ской пропаганды» 

курса «Россия – моя 

история». 

ОК-1, 

ОК-6 
4 2 2 - 2 - 

Семинар-диспут 

с подготовкой и 

защитой груп-

пового задания 

проектного ха-

рактера, сооб-

щения, обзор 

литературы, 

презентации. 

4 РАЗДЕЛ 2. Ключе-

вые регионы мира 

на рубеже ХХ-ХХI 

вв.: тенденции раз-

вития. 

ОК-6 10 6 4 4 2 -  

5 Тема 2.1.- 2.2. Поли-

тическое, экономиче-

ское и социальное 

ОК-6 4 4 - 4 - -  
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№ Раздел дисциплины, тема 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
 п

о
д

 к
о

н
тр

о
л
ем

 п
р

е-

п
о

д
ав

ат
е
л
я
, 

Н
И

Р
С

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

развитие ведущих 

государств и регионов 

мира на рубеже ХХ-

ХХI вв. 

6 Тема 2.3. Интеграци-

онные, поликультур-

ные, миграционные и 

иные процессы поли-

тического и экономи-

ческого развития ве-

дущих регионов мира 

в конце ХХ- начале 

ХХI в: тенденции 

формирования, спо-

собы решения 

назревших проблем. 

ОК-6 6 2 4 - 2 - 

Семинар, до-

клад, библио-

графический 

обзор, тестиро-

вание, экзамен. 

7 РАЗДЕЛ 3. Развитие 

СССР и его место в 

мире в 80-е годы ХХ 

в. Интеграция с темой 

«11. В буднях великих 

строек», «12. От пере-

стройки к кризису, от 

кризиса к возрожде-

нию» курса «Россия – 

моя история». 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

8 6 2 4 2 -  

8 Тема 3.1. СССР нака-

нуне перемен (вторая 

половина 70-х – вто-

рая половина 80-х гг. 

ХХ века). Преобразо-

вания в экономиче-

ской области.  

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

2 2 - 2 - -  

9 Тема 3.2. Дезинтегра-

ционные процессы в 

Советском Союзе и 

странах Центральной 

и Восточной Европы 

во второй половине 

80-х гг. ХХ века. 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

2 2 - 2 - -  

10 Тема 3.3. Итоги пере-

стройки. Причины и 

ОК-1, 

ОК-6, 
4 2 2 - 2 - 

Учебная дис-

куссия, инфор-
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№ Раздел дисциплины, тема 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
 п

о
д

 к
о

н
тр

о
л
ем

 п
р

е-

п
о

д
ав

ат
е
л
я
, 

Н
И

Р
С

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

последствия распада 

СССР. 

ОК-9 мационное со-

общение, пре-

зентации, тесты. 

11 РАЗДЕЛ 4. Россий-

ская Федерация на 

рубеже ХХ – ХХI вв. 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

36 24 12 16 8 -  

12 Тема 4.1. - 4.2. Соци-

ально-экономическое 

развитие Российской 

Федерации на рубеже 

ХХ – ХХI вв. Инте-

грация с темами «12. 

От пере-стройки к 

кризису, от кризиса к 

возрождению», «13. 

Россия XXI век», «16. 

Россия в деле» курса 

«Россия – моя исто-

рия». 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

4 4 - 4 - -  

13 Тема 4.3. Содержание 

и последствия соци-

ально-экономических 

преобразований на 

рубеже ХХ – ХХI вв.: 

опыт, проблемы, тен-

денции. 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

6 2 4 - 2 - 

Практикум, ин-

форм. сообщен., 

обзор литерату-

ры, домашнее 

задание, разно-

уровневые зада-

чи. 

14 Тема 4.4. 4.5. Форми-

рование новой поли-

тической системы в 

России в конце ХХ – 

начале ХХI вв. Инте-

грация с темой «13. 

Россия XXI век», кур-

са «Россия – моя ис-

тория». 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

4 4 - 4 - -  

15 Тема 4.6. Проблемы 

государственного 

строительства суве-

ренной России. 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

4 2 2 - 2 - 

Практикум, ин-

форм. сообщен., 

обзор литерату-

ры, домашнее 

задание, тесты. 

16 Тема 4.7.-4.8. Рефор-

мы федеративного 

ОК-1, 

ОК-6, 
4 4 - 4 - -  
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№ Раздел дисциплины, тема 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

-

та
 п

о
д

 к
о

н
тр

о
л
ем

 п
р

е-

п
о

д
ав

ат
е
л
я
, 

Н
И

Р
С

 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
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и
п

а
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
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и

п
а
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

устройства России. 

Интеграция с темами 

«12. От перестройки к 

кризису, от кризиса к 

возрождению», «13. 

Россия XXI век», кур-

са «Россия – моя ис-

тория». 

ОК-9 

17 Тема 4.9. Сущность и 

причины локальных 

национальных кон-

фликтов на постсо-

ветском пространстве 

и пути их разрешения. 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

4 2 2 - 2 - 

Учебная дис-

куссия, обзор 

литературы, 

информ. сооб-

щение, ответ на 

вопросы. 

18 Тема 4.10. - 4.11. 
Культурные и духов-

но-нравственные ори-

ентиры России в 

1992-2022 гг. 

Интеграция с темой 

«15. Слава русского 

оружия», курса «Рос-

сия – моя история». 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

4 4 - 4 - -  

19 Тема 4.12. Роль 

науки, культуры и ре-

лигии в сохранении и 

укреплении нацио-

нальных и государ-

ственных традиций. 

ОК-1, 

ОК-6, 

ОК-9 

6 2 4 - 2  

Семинар-

симпозиум, со-

общения, пре-

зентации, во-

просы доклад-

чику. 

20 РАЗДЕЛ 5. Россия и 

мир в глобальных 

процессах современ-

ности. 

ОК-1, 

ОК-6 
10 8 2 6 2 -  

21 Тема 5.1. Межгосу-

дарственные кон-

фликты в конце ХХ - 

начале ХХI вв.: при-

чины, участники, по-

литико-правовые 

средства их предот-

вращения и урегули-

рования. Роль России 

ОК-1, 

ОК-6 
2 2 - 2 - -  



13 

№ Раздел дисциплины, тема 

К
о

д
 

к
о

м
п
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и
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оценочного 
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о
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о
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о
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о
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П
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ч
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к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

час. час. час. час. час. час. 

в данном процессе. 

22 Тема 5.2.- 5.3. Россия 

в мировом внешнепо-

литическом процессе. 

Перспективы разви-

тия Российской Феде-

рации в современном 

мире. Интеграция с 

темой «13. Россия в 

XXI век», курса «Рос-

сия – моя история». 

ОК-1, 

ОК-6 
4 4 - 4 - -  

23 Тема 5.4. Назначение 

ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и 

основные направле-

ния их деятельности. 

ОК-1, 

ОК-6 
4 5 2 - 2 - 

Практикум, до-

машнее здание, 

информ. сооб-

щение, обзор 

литературы 

24 ВСЕГО  70 48 22 32 16   

 

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Таблица 4.1 

очная форма обучения 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. 

Тема 1.1.  

- сущность категории цивилизация; типы цивилизаций; 

- основные черты, характеризующие западную цивилизацию; 

- основные черты, характеризующие восточную цивилизацию; 

- Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государствен-

ной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» от 09.11.2022 

года. 

2 

Раздел 2.  

Тема 2.1. 

- черты, характеризующие развитие постиндустриального об-

щества; 

- направления развития интеграции в мире; 

- особенности современного миграционного процесса в мире и 

его последствия для социально-экономического развития ин-

дустриально-развитых государств; 

- тенденции в развитии социальной структуры современного 

западного общества; 

- причины нарастания социальной напряженности в различных 

регионах мира. 

- основные тенденции современного конституционного строи-

тельства в ведущих странах Запада; 

4 
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№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

- особенности развития партийно-политической системы в 

странах западной цивилизации. 

Раздел 3. 

Тема 3.1. 

Ознакомиться с содержанием Законов СССР: 

- «Об индивидуальной трудовой деятельности» (19.11.1986);  

- «О кооперации в СССР» (26.05. 1988); 

- «О собственности в СССР» (26.03. 1990); 

- «О государственном предприятии (объединении)» 

(30.06.1987). 

Ознакомиться с содержанием Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР (12.06. 1990);  

- соглашением о Создании Содружества Независимых Госу-

дарств (8.12. 1991).  

2 

Раздел 4. 

Тема 4.1-4.2. 

Изучить Указ Президента РСФСР: 

- от 3 декабря 1991 г. № 297 «О мерах по либерализации цен»; 

- от 29 января 1992 г. № 65 «О свободе торговли»;  

- от 14 августа 1992 г. № 914 «О введении в действие системы 

приватизационных чеков в Российской Федерации». 

- Социально-экономическая ситуация в 90-е гг. в России; 

- социально-экономическое развитие России в 2000-2022 гг.». 

3 

Раздел 4. 

Тема 4.4.-

4.5. 

Ознакомиться со следующими документами: 

- «Декларацией о государственном суверенитете Российской 

Федерации» (1990 г.); 

- Указом Президента РФ: «О поэтапной конституционной ре-

форме в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 г.; 

- Указом Президента РФ «О реформе местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 26 октября 1993 г.;  

- Конституцией РФ (1993 г.) и изменениями в Конституцию 

РФ, внесенными Конституционным референдумом 2020 году. 

3 

Раздел 4. 

Тема 4.7.-

4.8. 

Разобраться со значением понятий:  

- «этнополитический конфликт», «религиозный конфликт»,  

«толерантность», «национализм», «националистическое дви-

жение»; 

- отработать правовые акты, направленные на недопущение 

национальной розни в Российской Федерации.  

3 

Раздел 4. 

Тема 4.10. - 

4.11. 

- научно-технический потенциал современной России; 

- религиозные институты современной России;  

- понимание категории «национальная культура народов Рос-

сии»; 

- понятие «массовой культуры»; 

- духовные ценности современной России. 

3 

Раздел 5. 

Тема 5.1. – 

5.3. 

- политико-правовые средства предотвращения и урегулирова-

ния межгосударственных конфликтов; 

- всемирные и региональные правительственные организации; 

- всемирные и региональные неправительственные организа-

ции; 

- военно-политические организации; 

- экономические и финансовые организации; 

- геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия на 

рубеже XX - XXI веков. 

2 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины 

 

Общие положения 
Приступая к изучению дисциплины «История», студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с учебной программой, тематическим планом, списком рекомендованной 

литературы. Следует уяснить последовательность изучения разделов, тем курса, выполне-

ния учебных заданий, выносимых на групповые занятия. В обязательном порядке завести 

рабочую тетрадь. 

Следует помнить, что уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной 

и систематической работы на лекциях, семинарах, других занятиях в составе группы, изу-

чения рекомендованной литературы, выполнения заданий в ходе самостоятельной работы, 

активного использования времени, отводимого на консультации. 

 

Лекционные занятия (теоретический курс) 

Одной из важнейших форм организации учебного процесса по дисциплине «Исто-

рия» являются лекции. В ходе лекционного курса преподаватель излагает наиболее слож-

ные, имеющие концептуальный характер вопросы. При этом следует учитывать, что лю-

бая лекция хрестоматийно состоит из трех основных частей: 

- во-первых, вводной части, в ходе которой преподаватель объявляет тему, план 

лекции, определяет цель и задачи данной лекции. Кроме того, дает краткую характеристи-

ку проблемы, представляет список литературы и источников по теме; 

- во-вторых, изложения, где преподаватель представляет факты, понятийный аппа-

рат темы, освещает события, демонстрирует аудио - и видео материалы по проблеме, ана-

лизирует различные точки зрения, приводит систему доказательств и аргументов в под-

тверждение своего мнения, показывает связь обсуждаемой проблемы с практикой; 

- в-третьих, выводов, где преподаватель подводит итоги рассматриваемой пробле-

мы; определяет задания для поисковой работы над изучаемой темой, дает методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы, отвечает на вопросы студентов. 

Задача студента внимательно слушать лектора, одновременно записывать важные 

мысли, которые в последующем составят основу конспекта данной лекции. При этом ре-

комендуется придерживаться общих, существующих и уже утвердившихся в практике, 

правил и приемов конспектирования лекций. 

1. Лекция записывается в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля для дополнительных записей. Аналогичная работа может про-

водиться с помощью ноутбука или планшета. 

2. В начале лекции следует записать дату, тему, вопросы лекции, рекомендуемую 

литературу. Запись содержания лекции должна иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. Для выделения выводов, определений, основных идей можно использовать цвет-

ные фломастеры. Рекомендуется по ходу чтения лекции на полях делать пометки о терми-

нах, с которыми впервые сталкивается студент, вопросы, на которые следует обратить 

внимание при доработке конспекта, а также те вопросы, которые возникают у студента к 

преподавателю по материалам данной лекции. 

3. В конспекте дословно записываются определения исторических категорий, 

названия исторических документов, год их принятия. В конспект следует заносить реко-

мендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Записывая, обязательно вдумывайтесь в 

слова преподавателя, стремитесь понять содержание предлагаемого к изучению материа-
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ла, уяснить главное, и это главное четко и понятно (своими словами) зафиксировать в 

своих конспектах. 

4. В ходе конспектирования вполне допустимо делать сокращения наиболее рас-

пространенных терминов и понятий, но с соблюдением одного условия: сокращения нуж-

но делать таким образом, чтобы были понятны записывающему и могли быть им в любой 

момент и быстро расшифрованы. При этом следует помнить, что сокращения носят инди-

видуальный характер, а чрезмерное увлечение сокращениями может привести к тому, что 

со временем в них будет трудно разобраться.  

5. В ходе лекции учитесь сосредоточить свое внимание только на ее содержании. 

Даже кратковременное отвлечение внимания приводит к потере мысли лектора и логики 

самой лекции.  

6. Доработку записанных лекций следует проводить не откладывая, желательно в 

тот день, когда состоялась лекция. Так легче будет восстановить пропущенные записи в 

лекции, выделить основные положения. 

Рекомендуется следующий порядок доработки лекции: 

– прочитайте свои записи и восстановите в памяти основное содержание лекции; 

– исправьте неточности, расшифруйте обозначения и нестандартные сокращения; 

– прочитайте материал по учебнику или другим дополнительным источникам, за-

полните пропущенные в конспекте места, внесите нужные дополнения; 

– выделите в своих записях основные положения, если нужно, пронумеруйте, под-

черкните. Проведите анализ конспекта лекции. Если вы убедитесь, что разобрались и 

усвоили основные идеи и положения лекции, считайте, что с поставленной задачей спра-

вились. Помните, что изучение и отработка прослушанных лекций без промедления спо-

собствует лучшему усвоению материала.  

В ходе изучения дисциплины «История» будут прочитаны следующие типы лек-

ций: 

 Вводная лекция (лекция-установка) 

 Лекция-беседа 

 Лекция – визуализация 

 Проблемная лекция 

 Информационная лекция 

Для того чтобы наиболее эффективно усвоить учебный лекционный материал 

студенту следует знать особенности методики проведения данных лекций. 

Вводная лекция читается по темам 1.1. Это – первая тема нашего курса, которая 

призвана ознакомить студентов с целью, назначением, особенностью дисциплины «Исто-

рия», которая читается студентам 1-го курса. Наряду с созданием целостного представле-

ния о дисциплине, данная лекция содержит рекомендации студентам по работе над кур-

сом, характеристику исторических источников, монографической литературы, учебников 

и учебных пособий, знакомит с требованиями к экзамену и другим видам занятий, кото-

рые будут применяться в ходе изучения новейшего периода истории в университетской 

аудитории. Кроме того, в лекции на основе фактологического материала, характеризую-

щего общее и особенное в истории России, будет поставлен проблемный вопрос: «Что же 

на сегодняшний день представляет собой Россия?», «Совпадает ли вектор ее развития с 

общемировым развитием?». Ответ на эти и другие вопросы студенты смогут найти, изу-

чив данный курс. 

Проблемные лекции читаются по темам 3.2., 4.1., 4.4. Темам, которые далеко неод-

нозначно трактуются в исторической литературе. Опираясь на определенные знания, ко-

торые были получены студентами в ходе школьного курса «Истории», преподаватель 

начинает проблемную лекцию с вопросов, с постановки проблемы, которую затем решает  

в ходе ее изложения. То есть, проблемная лекция строится таким образом, чтобы обусло-

вить появление вопроса в сознании студента. При этом выдвигаемая проблема требует не 

однотипного решения и не однозначноо ответа. В ходе лекции обязателен диалог 
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преподавателя со студентами. В этой связи обучаемым следует заранее (накануне лекции), 

используя программу курса, ожнакомиться с содержанием планируемой проблемной 

лекции и быть готовым к высказыванию своего мнения по обсуждаемой проблеме. 

Лекции-визуализации читаются по темам 2.1., 4.11. и сводятся к связному разверну-

тому комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий 

(презентаций). Лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, раз-

решение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происхо-

дит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания визуальной 

информации. Студентам следует быть готовым принять участие в лекции, отвечая на во-

просы преподавателя по ходу изложения ее содержания. 

Лекции-беседы читаются по темам 3.1., 4.7., 4.8. Эти лекции предполагают непо-

средственный контакт преподавателя с аудиторией. Групповая беседа позволяет расши-

рить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое зна-

чение в активизации мыслительной деятельности присутствующих на лекции. 

Студентам следует учитывать, что в ходе проведения данного типа лекции они бу-

дут при помощи различных приемов привлекаться преподавателем к участию в беседе по 

теме данной лекции. Вопросы могут носить информационный или проблемный характер. 

Адресоваться они будут всей аудитории. Студентам предстоит на них отвечать с мест. 

Возможно и адресное обращение преподавателя с вопросом к тому или иному студенту 

для выяснения мнения по обсуждаемой проблеме. Вопросы могут быть как простыми для 

того, чтобы сосредоточить внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и про-

блемные. За работу на лекции преподаватель в конце занятия может выставить оценку. 

Информационно - объяснительные, повествовательные лекции читаются по темам 

4.2., 4.5., 4.10, 5.1., 5.2., 5.3. «Это такой вид изложения, в котором связанно рассказывается 

о конкретных фактах, событиях, процессах или действиях, протекающих и развивающих-

ся во времени». Студентам следует быть готовым к тому, что содержание учебного мате-

риала, которое подается методом информационной лекции, менее всего знакомо им, 

сложно усваивается и в этой связи требует, прежде всего, объяснения, описания в повест-

вовательной форме исторических явлений и событий их характеризующих.  

Следует помнить, что лекции являются ключом к самостоятельной работе студента 

над программой курса 

 

Семинарские (практические) занятия 

На занятия, которые проводятся в масштабе группы выносятся проблемы, имею-

щие важное значение в изучении дисциплины. Они проводятся в форме семинара, семи-

нара-симпозиума, семинара-диспута, учебной дискуссии, практикума, круглого стола. В 

ходе подготовки к семинарским занятиям студенту следует ознакомьтесь с вопросами, ко-

торые выносятся на данное занятие и списком источников и литературы. Большинство 

книг и статей, указанных в данном методическом пособии, имеется в университетской 

библиотеке как в основном фонде, так и электронной библиотеке университета. Если же 

их не окажется там, вы можете обратиться в Государственную публичную историческую 

библиотеку, Российскую Государственную библиотеку, другие доступные для студента 

библиотеки. Имеющие навыки работы с компьютером могут для подготовки к занятиям 

успешно использовать систему Internet.  

В ходе проведения семинарских занятий осуществляется контроль знаний студен-

тов, привитие навыков публичного выступления, умения вести дискуссию, аргументиро-

вано отстаивать свою точку зрения.  

Самые общие, распространенные правила подготовки к семинару требуют от сту-

дента: 

 изучить рекомендованные исторические источники, проработать соответствующие 

разделы учебников, чтобы иметь представление о выносимых на обсуждение проблемах; 

 сделать краткие выписки, необходимые для участия в обсуждении проблем семи-
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нара. Конспектирование литературы, пожалуй, самый сложный этап подготовки к семина-

ру. Основное внимание уделите, прежде всего, источникам, ибо они основа нашего знания 

о прошлом. Поработайте для начала с ними, попытайтесь с их помощью найти ответы на 

поставленные вопросы. Затем переходите к исследовательской литературе. Удобнее и 

быстрее все же готовиться конкретно по вопросам. При этом желательно не просто пере-

писывать все подряд, а делать выписки, следуя тематике семинара, по проблемам (вопро-

сам для обсуждения). Упорядочив, таким образом, свои впечатления от источника и ис-

следовательских работ, Вы сможете получить представление о рассматриваемой проблеме 

и сделать собственные определенные выводы. Ваше представление наверняка окажется 

противоречивым, поскольку Ваши выводы могут не совпасть с выводами исследователей, 

а среди последних может не быть полного единодушия. Попробуйте выяснить, в чем при-

чины расхождений и насколько доказаны те или иные суждения; 

 продумать ответы по вопросам темы данного семинарского занятия (составить 

план выступления) при этом стремиться изучаемые исторические явления рассматривать в 

процессе их развития, в исторической динамике, выясняя их причинно-следственные свя-

зи. При оценке исторического факта учитывать время, место и условия его фиксации, т.е. 

соблюдать принцип историзма и т.д.; 

 быть готовым к дискуссии по спорным вопросам, вынесенным на семинарское за-

нятие (подготовить аргументы, доказательства той точки зрения, которая, по мнению сту-

дента, является наиболее приемлемой для него); 

 при необходимости (в зависимости от плана семинарского занятия) следует подго-

товить информационное сообщение, доклад или реферат; 

 составить глоссарий (перечень исторических категорий представлен к каждому за-

нятию, которое проводится в масштабе группы), выстроить хронологический ряд по каж-

дой изученной теме, ознакомиться с историческими личностями, тем самым, персонифи-

цируя каждый из изученных этапов новейшей истории. 

Работа в ходе проведения семинара строится по принципу коллективного обсуж-

дения поставленных на занятии вопросов. Порядок выступлений в ходе семинара выстра-

ивается в зависимости от логики, содержания обсуждаемой темы. На занятии любой волен 

выступить и высказаться по вопросам семинара. Тем не менее, следует придерживаться 

определенных правил. Необходимо учиться выслушивать собеседников, даже если их 

точка зрения вам совсем не нравится, четко формулировать вопросы по существу рас-

сматриваемой проблемы. Следует ясно, доходчиво излагать свою мысль, корректно отста-

ивать свою позицию по спорным вопросам. Для аргументации своего видения вопросов 

семинарского занятия студенты могут использовать технические средства обучения по-

средством представления заранее подготовленной презентации, кинофрагментов, фотодо-

кументов и т.д. Для выстраивания таблиц, диаграмм, схем может использоваться классная 

доска. При выступлении студенту разрешается использовать свои заранее подготовленные 

записи.  

Согласно плану проведения, того или иного семинарского занятия заслушивается 

информационное сообщение на заданную тему. Темы сообщений указаны в плане занятия. 

Время, отводимое на информационные сообщения, доклады, рефераты оговаривается 

преподавателем накануне занятия в зависимости от объема выносимых на обсуждение во-

просов.  

Для того, чтобы наиболее эффективно использовать семинарские занятия каждый 

студент должен знать особенности каждой из форм, учитывать данную специфику при 

подготовке к занятиям в масштабе группы.  

Cеминар-конференция. Такой семинар является одной из разновидностей семинара-

обсуждения докладов. По каждому вопросу плана семинара преподавателем назначается 

группа обучающихся (3-4 человека) в качестве экспертов. Они всесторонне изучают про-

блему и выделяют докладчика для изложения тезисов по ней. После первого доклада участ-

ники семинара задают вопросы, на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной 
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группы. Вопросы и ответы составляют центральную часть семинара. Как известно, способ-

ность поставить вопрос предполагает подготовленность по соответствующей теме. И чем 

основательнее подготовка, тем глубже и более грамотно формулируются вопросы. На осно-

ве вопросов и ответов развертывается творческая дискуссия, итоги которой подводят снача-

ла докладчик, а затем преподаватель. Аналогичным образом обсуждаются и другие вопросы 

плана семинарского занятия. В заключительном слове преподаватель подводит итоги об-

суждения темы, оценивает работу экспертных групп, определяет задачи на самостоятель-

ную работу.  

В ходе проведения учебной дискуссии проверяется способность обучающихся к по-

иску истины на основе полученных знаний и сформировавшихся убеждений, вырабаты-

ваются навыки ведения дискуссии по сложным проблемам. На обсуждение выносятся, как 

правило, несколько вопросов. В соответствии с ними могут создаваться «малые полеми-

ческие группы» – по две на каждый вопрос. Одна из них раскрывает суть проблемы и 

предлагает ее решение, а другая выступает в качестве оппонента, выдвигает контраргу-

менты и свое понимание путей выхода из создавшейся ситуации. В каждой группе рас-

пределяются роли-функции. «Аналитик» задает вопросы участникам группы по ходу об-

суждения, подвергая сомнению идеи, формулировки. «Протоколист» фиксирует все, что 

относится к решению проблемы, он же обычно выступает с «позицией» от всей группы. 

«Наблюдатель» оценивает участие каждого члена группы на основе заданных преподава-

телем критериев. 

Ведет учебную дискуссию преподаватель. Данная форма занятия требует основа-

тельной подготовки всех его участников, особенно ведущих полемических групп. В за-

ключительном слове преподавателя оцениваются результаты дискуссии, работа в ходе 

дискуссии полемических групп и их ведущих, а также каждого участника семинарского 

занятия в отдельности 

Порядок обсуждения ключевых проблем, поставленных в лекциях в форме управля-

емой дискуссии, имеет некоторые особенности, которые следует помнить при подготовке 

к данному виду занятий. В частности, в начале занятия после вступительного слова пре-

подавателя предоставляется слово студенту в соответствии с перечнем выносимых на об-

суждение вопросов. В этой связи каждый готовит свое аргументированное мнение по всем 

выносимым на обсуждение вопросам. Это мнение внимательно в ходе занятия выслуши-

вается аудиторией и преподавателем. Если в выступлении студента присутствует бездока-

зательность, ему преподавателем могут задаваться вопросы. Если и после этого выступа-

ющий не находи ответ на поставленный вопрос, выслушивается мнение другого студента. 

При этом преподаватель добивается, чтобы прозвучал полный ответ на поставленный во-

прос. Все высказывания по данному вопросу могут отличаться друг от друга по содержа-

нию. В этом столкновении мнений и состоит суть дискуссии. 

В ходе проведения семинара-диспута участникам предоставляется возможность 

высказать и защитить свои взгляды на поставленную преподавателем проблему, убеждать 

своих сокурсников в своей правоте. Следует учитывать, что при участии в диспуте нужно 

не только высказать свою точку зрения, но и важно обнаружить сильные и слабые сторо-

ны суждения противоположной стороны. Необходимо найти доказательства, подтвержда-

ющие достоверность одной и опровергающие другую точку зрения. Участие в диспуте 

предполагает тщательную подготовку, всестороннее знание предмета спора. 

Семинар-симпозиум - более формализованное, регламентированное (по сравнению 

с вышеперечисленными) обсуждение заранее подготовленных сообщений. В ходе семина-

ра участники выступают с сообщениями, в которых представляется их точка зрения, после 

чего отвечают на вопросы «аудитории». Обсуждение, как правило, ведется через ведуще-

го. 

Мозговой штурм – это способ получения большого количества идей по конкрет-

ной теме. С этой целью все студенты учебной группы вовлекаются в работу, путем по-

становки проблемных вопросов, стимулирования их мыслительного процесса. Затем все 
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прозвучавшие предложения сводятся вместе. Становится ясно, насколько широка пробле-

ма обсуждения и насколько правильно понимается аудиторией. 

Практикум в рамках изучаемого курса направлен на оказание помощи студентам в 

овладении общими историческими категориями и понятиями, навыками работы с истори-

ческими источниками, учебной литературой и периодическими изданиями, которые помо-

гут разобраться в сложных проблемах современной истории. (Конкретные рекомендации 

по подготовке к практикуму и порядок его проведения определены в данных методиче-

ских указаниях). 

 

Рекомендации по темам занятий, проводимых в масштабах группы 

 

Раздел 1. Введение 

 

Тема 1.2. Семинар-диспут с подготовкой и защитой группового задания проектного ха-

рактера: «Место России в современном мировом сообществе цивилизаций» 

Порядок проведения: 

1. Обзор и демонстрация учебной литературы и периодических изданий, которые 

могут использоваться в ходе изучения курса.  

2. Обсуждение первого вопроса. «Что есть Россия?». Россия – это Восток или За-

пад? Или она соединяет в себе оба начала? А может быть, Россия уникальна? Заслушива-

ние и отстаивание точек зрения тремя подгруппами: 

- «Россия – Запад?»; 

- «Россия – Восток?»; 

- «Россия – самобытная цивилизация?». 

3. Обсуждение второго вопроса. Мозговой штурм: точки зрения на место России в 

современном цивилизационном процессе. Чем сегодня является Россия? Её ценностные 

ориентиры. 

4. Подведение итогов занятия.  

Методические рекомендации для подготовки к семинару-диспуту: 

1. В ходе подготовки первого вопроса группа делится на три подгруппы для разра-

ботки проекта по одному из трех предложенных вариантов. Представителя, который будет 

выражать групповое мнение по тому или иному вопросу, выбирают участники подгруппы. 

Он в ходе диспута представляет мнение подгруппы. После его выступления сторонники 

другой точки зрения на место России в мире, задают вопросы выступающему, на которые 

могут отвечать все члены данной подгруппы.  

Первая подгруппа студентов разрабатывает проблему: «Россия - Запад?». Она 

представляет мультимедийную презентацию и комментарии (аргументы) к ней, подтвер-

ждающие, что Россия относится к западному типу цивилизации. Особое внимание следует 

уделить ценностям, на которых основывается западная цивилизация. 

Вторая подгруппа студентов разрабатывает проблему: ««Россия – Восток?». Пред-

ставляет мультимедийную презентацию и комментарии (аргументы) к ней, подтверждаю-

щие, что в России достаточно ценностей, характерных для восточной цивилизации. В ка-

честве вывода следует выделить ценности, характерные для цивилизации восточного ти-

па. 

Третья подгруппа студентов, с опорой на изложенный первыми двумя группами 

материал, должна предложить свой взгляд на место России в мире, представив свои аргу-

менты с использованием презентации. В качестве вывода следует выделить ценности, ха-

рактерные для Российской Федерации. 

2. Подготовка ко второму вопросу требует индивидуальной самостоятельной рабо-

ты каждого студента для формирования своего видения поставленного для обсуждения 

вопроса. Необходимо продумать и заранее записать в конспект аргументы, которые помо-
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гут обосновать свою точку зрения. Следует также использовать информацию, которая бу-

дет озвучена в ходе обсуждения первого вопроса.  

3. Записать в словари и знать значение следующих категорий: исторический про-

цесс, методы, принципы, функции истории, исторический источник, цивилизация. 

4. Подготовить ответы на следующие проблемные вопросы: 

- чем обеспечивается объективное познание истории России? 

- какое из двух положений вы сочтете более точным: а) «географическое положение и 

природа страны определяют ее историческую судьбу»; б) «географическое положение и 

природа оказывают значительное влияние на судьбу страны»? Аргументируйте свою 

точку зрения. 

- Россия – евразийская страна. Что это значит? Какое влияние это оказывало на ее ис-

торию? 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию 
Дополнительная: 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения 

Славянского мира к германо-романскому: Монография. М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 431 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/488713 (дата доступа: 

07.03.2023). 

Драч Г.В. История мировых цивилизаций: учеб. пособие / под науч. ред. д-ра филос. наук, 

проф. Г.В. Драча. 8-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 320 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/938059 (дата обращения: 07.03.2023).  

Биссон Л.С. Контуры новых социально-политических кливажей в странах ЕС// Обще-

ственные науки и современность. 2021. № 6. С. 7-23. 

Грэм Т. Россия и США на мировой сцене. Часть III. Роль мессианства, исключительности, 

амбиций и выживания в разжигании соперничества. – Полис. Политические исследования. 

2022. № 3. С. 50-66. https://doi.org/10.17976/jpps/2022.03.05 (дата обращения: 08.03.2023). 

Зарубина Н.Н. Историческая память как источник знаний о цивилизационной специфике 

России // Общественные науки и современность. 2017. № 2. С. 52-63. 

Ивашко М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века: схемы, таблицы, ком-

ментарии): Учебное пособие / М.И. Ивашко. М.: РАП, 2014. 560 с. 

Караганов С.А. От не-Запада к Мировому большинству // Россия в глобальной политике. 

2022. Т. 20. № 5. С. 6-18. 

Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории / Н.А. Нарочницкая. М.: Между-

народные отношения, 2004. 534 с.  

Спиридонова В.И. Внешние «вызовы» для российского пространства и формирование ци-

вилизационного «ответа» // Общественные науки и современность. 2012. № 3. С. 19-29.  

Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие / 2-е изд. М.: Дашков и К, 

2018. 404 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/415095 (дата доступа: 08.03.2023). 

Чугров С.В. Россия и Европа: диалог о ценностях в пространстве цивилизации// Полис. 

Политические исследования. 2015. №4. С. 157-169. 

Электронные ресурсы: 

Historic.Ru. – (http://historic.ru/).  

Научно-образовательный форум по международным отношениям – 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm 

Россия – моя история Тема 1. Россия – великая держава. Тема 14. История антироссийской 

пропаганды https://firpo.ru/activities/russia/about.html 

 

Раздел 2. Ключевые регионы мира на рубеже ХХ-ХХI вв.: тенденции развития 

 

Тема 2.3. Семинар-конференция: «Интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные процессы политического и экономического развития ведущих регионов мира 

https://znanium.com/catalog/product/488713
https://znanium.com/catalog/product/938059
https://doi.org/10.17976/jpps/2022.03.05
https://znanium.com/catalog/product/415095
http://historic.ru/
http://www.obraforum.ru/pubs.htm
https://firpo.ru/activities/russia/about.html
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в конце ХХ - начале ХХI в: тенденции формирования, способы решения назревших 

проблем» 

Порядок проведения: 

1. Библиографический обзор учебной литературы и материалов периодических из-

даний по теме семинарского занятия. 

2. Заслушивание доклада на тему: «Основные тенденции экономического и полити-

ческого развития западного мира в начале XXI века». 

3. Рассмотрение и анализ документального материала (наглядного и текстового), 

раскрывающего основные направления, процессы, характеризующие социально-

экономическое развитие ключевых регионов мира на рубеже ХХ – ХХI вв. и их послед-

ствия. 

4. Выявление в ходе коллективного обсуждения тенденций развития политической 

системы в ведущих государствах мира на современном этапе. 

5. Информационное сообщение на тему: «Лидеры неоконсерватизма – историче-

ский портрет». 

Методические рекомендации для подготовки к семинару: 

В ходе подготовки к семинару студенты должны ориентироваться на примеры из 

истории и практику сегодняшнего дня. 

1. Одному из студентов следует подготовить библиографический обзор по теме се-

минара. При этом рекомендуется использовать литературу по теме, которая имеется в 

библиотеке на бумажном носителе, литературу, которая размещена в электронных уни-

верситетских библиотеках, а также периодические издания по теме семинара.  

2. При подготовке к третьему вопросу следует обратить внимание на следующие 

проблемы: 

- черты, характеризующие развитие постиндустриального общества; 

-  направления развития интеграции в мире (на примере ключевых регионов мира); 

- особенности современного миграционного процесса в мире и его последствия для 

социально-экономического развития индустриально-развитых государств; 

- тенденции в развитии социальной структуры современного западного общества; 

- причины нарастания социальной напряженности в различных регионах мира. 

3. При подготовке к четвертому вопросу следует обратить внимание на: 

- основные тенденции современного конституционного строительства в ведущих 

странах Запада; 

- особенности развития партийно-политической системы в странах западной циви-

лизации; 

- эволюцию политической идеологии в ведущих индустриальных странах; 

- развитие альтернативного политического движения (экологического, антивоенно-

го и т.д.); 

- формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

других регионах мира. 

4. В ходе подготовки к семинару одному из студентов следует подготовить: 

- доклад на тему: Основные тенденции экономического и политического развития 

западного мира в начале XXI века». Продолжительность доклада 8-10 мин. 

- информационное сообщение на тему: «Лидеры неоконсерватизма – исторический 

портрет». Продолжительность 5-6 мин. 

- обзор учебной литературы оп теме семинара-конференции. Продолжительность 

4-5 мин. 

5. Записать в словари и знать значение следующих категорий: биполярный мир, 

«государство благосостояния», «функциональный социализм», «неоконсервативная рево-

люция», «средний класс», «белые воротнички», информационная или телекоммуникацион-

ная революция, монетаризм, АТЭС, «Большая двадцатка», «страны первого эшелона», 

индустриальная полупериферия, аграрная периферия. 
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6. Ознакомиться с персоналиями: Г. Коль, Р. Рейган, М. Тэтчер, У. Пальме. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к семинару 

Основная: 

Новейшая история учебник для СПО / О.Ю. Пленков. 2-е изд. пере. испр. М.: Издатель-

ство Юрайт, 2022. 399 с. (Гл. 5,6,7) [Электронный ресурс]. URL 

https://urait.ru/bcode/491375 (дата обращения: 07.03.2023). 

История мировых цивилизаций: учебник и практикум для СПО / А.Н. Харин. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 392 с. (Гл. 8) [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/494697 (дата обращения: 07.03.2023). 

Дополнительная: 

Международная миграция населения и демографическое развитие / гл. ред. серии В.А. 

Ионцев. М.: Проспект, 2014. 156 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/534182 (дата доступа: 07.03.2023). 

Макаренко Б.И., Петров И.И. Динамика политического спектра европейских партийных 

систем (1990-2021) // Полис. Политические исследования. 2023. № 1. С. 11-28. URL: 

https://doi.org/10.17976/jpps/2023.01.03. (дата обращения: 08.03.2023). 

Караганов С. Европа: поражение из рук победы? // Россия в глобальной политике. 2015. 

№1. С. 8-23. 

Лукин В.П. Европеизм в эпоху кризиса // Россия в глобальной политике. 2015. № 2. С. 42-

55. 

Микитченко Д., Толмачев И. Европейский миграционный кризис: проблемы, перспективы 

// Свободная мысль. 2016. № 2. С. 81-86. 

Мосяков Д.В. Страны Востока и кризис современной модели глобализации // Полис. По-

литические исследования. 2015. № 6. С. 29-34. 

Перегудов С.П. Либерализм XXI века – кризис или обновление? // Полис. Политические 

исследования. 2015. № 4. С. 64-74. 
Рафалюк Е.Е., Залоило М.В. Понятия, виды и формы евразийского и латиноамериканского 

интеграционных объединений (сравнительно-правовой анализ) // Журнал российского 

права. 2016. №1. С. 154-168. 

Черников Г.П., Черникова Д. А. Европа на рубеже XX–XXI веков. М., 2006. [Электронный 

ресурс]. URL: http://bzbook.ru/Evropa-na-rubezhe-XX-XXI-vekov-Problemy-ekonomiki.1.html 

(дата доступа: 07.03.2023). 

 

Раздел 3. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы ХХ в. 

 

Тема 3.3. Учебная дискуссия: «Итоги перестройки. Причины и последствия распада 

СССР» 

Порядок проведения: 

1. Библиографический обзор учебной литературы и материалов периодических из-

даний по теме дискуссии. 

2. Информационное сообщение на тему: «Роль субъективного фактора в период 

перестройки в СССР». 

3. Обсуждение вопросов: 

- почему и как Советский Союз от сверхдержавы, одного из мировых лидеров, до-

шел до распада государства? Чем объяснялась и в чем проявилась слабость Советского 

государства? 

- В ряде учебников мы встречаем высказывания о том, «в самой системе были за-

ложены мощные силы самораспада». Как вы понимаете это высказывание? Согласны ли 

Вы с таким мнением? 

- Считаете ли вы, что распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической 

катастрофой ХХ в.? Аргументируйте свой ответ. 

https://urait.ru/bcode/491375
https://urait.ru/bcode/494697
http://znanium.com/catalog/product/534182
https://doi.org/10.17976/jpps/2023.01.03
http://bzbook.ru/Evropa-na-rubezhe-XX-XXI-vekov-Problemy-ekonomiki.1.html
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- Как, на ваш взгляд, дезинтеграционные процессы в СССР отразились на развитии 

событий в странах Восточной Европы. В чем схожесть и различие перемен, которые про-

изошли в конце 80- начале 90-х гг. ХХ века в СССР и странах Восточной Европы? 

- Был ли у руководства страны шанс сохранить СССР? Свою точку зрения обос-

нуйте. Приведите конкретные аргументы.  

4. Подведение итогов учебной дискуссии. 

Методические рекомендации для подготовки к учебной дискуссии: 

1. В ходе подготовки к занятию необходимо ознакомиться с содержанием материа-

ла, отражающего тематику дискуссии в нескольких учебниках по истории России, кото-

рые Вам доступны. Сопоставить оценки периода «перестройки», имеющиеся у них. 

2. Осуществить экономический, политический, внешнеполитический, культурный 

анализ, произошедших в ходе «перестройки» событий.  

3. Ознакомиться с содержанием Законов СССР «Об индивидуальной трудовой дея-

тельности» (19.11.1986), «О кооперации в СССР» (26.05. 1988), Закона СССР «О соб-

ственности в СССР» (26.03. 1990), Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

(12.06. 1990), Соглашения о Создании Содружества Независимых Государств (8.12. 1991). 

Используйте содержание данных документов в ходе дискуссии в качестве аргументов при 

ответах на тот или иной вопрос. 

4. Одному из студентов подготовить сообщение на тему: «Роль субъективного 

фактора в период перестройки в СССР». 

5. Подготовить библиографический обзор учебной литературы и материалов пери-

одических изданий по теме дискуссии. 

6. Записать в словари и знать значение следующих категорий: «застой», «оста-

точный принцип», колхозно-кооперативная форма собственности, хиппи, номенклатура, 

«механизм торможения», «антиалкогольная кампания», гласность, кооперация, «госу-

дарственная приемка», программа «500 дней», политический плюрализм, ГКЧП, сепара-

тизм, «новое политическое мышление», «бархатные революции», ново-огаревский про-

цесс. 

7. Иметь представление о следующих персоналиях: М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, 

А.Д. Сахаров, Н.А. Яковлев, Е.К. Лигачев, Э.А. Шеварднадзе, Ю.Н. Афанасьев, Г.Ф. Яв-

линский, Л.И. Абалкин. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию 

Основная: 

Новейшая история учебник для СПО / О.Ю. Пленков. 2-е изд. пере. испр. М.: Издатель-

ство Юрайт, 2022. 399 с. [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/491375 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

История России ХХ – начала ХХI века: учебник для СПО/ под ред. Д.О. Чуракова, С.А. 

Саркисяна. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 311 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322  (дата обращения: 

07.03.2023). 

Дополнительная: 

Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю / А.С. Барсенков. М.: Ас-

пект-Пресс, 2002. 367 с. 

Галкин А.А., Красин Ю.А. Перестройка – с дистанции в три десятилетия // Полис. Поли-

тические исследования. 2015. № 5. С. 160-174. 

Герасимов Г.И. История России (1985-2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. 2-е изд. 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 315 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944407 (дата обращения: 08.03.2023). 

Зуев М.Н. История России ХХ – начало ХХI века: учебник и практикум для СПО/ М.Н. 

Зуев, С.Я. Лавренов. М.: Издательство Юрайт, 2023. 300 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 08.03.2023).   

https://urait.ru/bcode/491375
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322
https://new.znanium.com/catalog/product/944407
https://urait.ru/bcode/491562
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История России (1914-2015): учебник для СПО/ под. ред. М.В. Ходякова. Часть 2. 8-е изд. 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 300 с. (Гл. 9, 10). URL: 

https://urait.ru/bcode/513056 (дата обращения: 07.03.2023). 

История: Учебно-практическое пособие / М.И. Ивашко и др. М.: РГУП, 2017. 586 с. 

Россия. ХХ век: документы и материалы /ред. Безбородов А.Б. М.: Высш. Школа, 2004. 

400 с. 

Марчуков А.В. Национальные движения в брежневском СССР (вторая половина 1960-х – 

начало 1980-х годов): немцы, крымские татары, турки-месхетинцы // Россия XXI. 2022. № 

5. С. 28-60. 

Электронные ресурсы: 

Россия – моя история. Тема 11. В буднях великих строек. Тема 12. От перестройки к кри-

зису, от кризиса к возрождению https://firpo.ru/activities/russia/about.html 

 

Раздел 4. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI вв. 

 

Тема 4.3. Практикум: «Содержание и последствия социально-экономических преоб-

разований в России на рубеже ХХ-ХХI вв.: опыт, проблемы, тенденции» 

Порядок проведения: 

1. Библиографический обзор учебной литературы и материалов периодических из-

даний по теме занятия. 

2. Выступление одного из студентов с сообщением на тему: «Коллективный порт-

рет «российских экономических младореформаторов». 

3. Изучение документов:  

- Указа Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 297 «О мерах по либерализации 

цен»; 

- Указа Президента РФ от 29 января 1992 г. № 65«О свободе торговли»; 

- Указа Президента РФ от 14 августа 1992 г. № 914 «О введении в действие систе-

мы приватизационных чеков в Российской Федерации». 

По завершении изучения документов каждый обучаемый формулирует ответы на 

следующие вопросы: 

а. Докажите, что экономическая реформа методом «шоковой терапии» была 

действительно радикальной. 

б. Укажите цели, методы, последствия для экономического и социального разви-

тия России, вышеперечисленных документов.  

4. Работа с таблицами, подготовленными в ходе самостоятельной работы: 

- укажите тенденции развития социально-экономической ситуации, сложившейся в 

90-е годы в России. Какие результаты предполагалось достичь, и какова была реальность 

социально-экономического курса? 

- сравните статистические сведения, характеризующие социально-экономическое 

развитие России в 90-е годы со статистической информацией о социально-экономическом 

развитии России в 2000-2022 гг. Сделайте выводы и запишите их в конспект. 

5. На основе сделанных выводов, составьте таблицу №3: «Приобретения и потери 

суверенной России в социально-экономической области за 2000-2022 гг.». 

6. Подведение итогов занятия. 

Методические рекомендации по подготовке к занятию: 

1. Ознакомиться с содержанием разделов учебников, посвященных социально-

экономическим преобразованиям в период с 1992 по 2022 гг.  

2. Используя, в том числе и средства массовой информации, необходимо составить 

две таблицы: 

- таблица №1: «Социально-экономическая ситуация в 90-е гг. в России» и таблица 

№2: «Социально-экономическое развитие России в 2000-2022 гг.», самостоятельно выбрав 

https://urait.ru/bcode/513056
https://firpo.ru/activities/russia/about.html
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основания для характеристики социально-экономического развития России в указанные 

годы. 

3. Подготовить сообщение на тему: «Коллективный портрет «российских экономи-

ческих младореформаторов». 

4. Подготовить библиографический обзор учебной литературы и материалов пери-

одических изданий по теме практикума. 

5. Записать в словари и знать значение следующих категорий: приватизация, «шо-

котерапия», дефолт, антиолигархические настроения, ваучер, залоговые аукционы, мо-

нетизация льгот, естественные монополии. 

6. Иметь представление о следующих персоналиях: Е.Т. Гайдар, А.Н. Шохин, А.Б. 

Чубайс, В.С. Черномырдин. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию 

Основная: 

Новейшая история учебник для СПО / О.Ю. Пленков. 2-е изд. пере. испр. М.: Издатель-

ство Юрайт, 2022. 399 с. [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/491375 (дата 

обращения: 07.03.2023). 

История России ХХ – начала ХХI века: учебник для СПО/ под ред. Д.О. Чуракова, С.А. 

Саркисяна. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 311 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322 (дата обращения: 

07.03.2023). 

Дополнительная: 

Афонцев С. Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима? // Вопросы эко-

номики. 2015. №4. С. 20-36. 

Гарлевская Л., Чубуков А. Сравнительный анализ сельского хозяйства России и развитых 

стран // Общество и экономика. 2015. № 4. С 173-181. 

Герасимов Г.И. История России (1985-2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. 2-е изд. 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 315 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944407  (дата обращения: 08.03.2023). 

Зуев М.Н. История России ХХ – начало ХХI века: учебник и практикум для СПО/ М.Н. 

Зуев, С.Я. Лавренов. М.: Издательство Юрайт, 2023. 300 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 

 (дата обращения: 08.03.2023).  

История России (1914-2015): учебник для СПО/ под. ред. М.В. Ходякова. Часть 2. 8-е изд. 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 300 с. (Гл. 9, 10). URL: 

https://urait.ru/bcode/513056 (дата обращения: 07.03.2023). 

История: Учебно-практическое пособие/ М.И. Ивашко и др. М.: РГУП, 2017. 586 с. 

Россия. ХХ век: документы и материалы /ред. Безбородов А.Б. М.: Высш. Школа, 2004. 

400 с.  

Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие / под ред. проф. М.Н. 

Чепурина. 15-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО Юстицинформ, 2009.  424 с. 

Электронные ресурсы 

Historic.Ru. – (http://historic.ru/).  

«Экономическая история» - http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm 

Россия – моя история. Тема 12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению. Те-

ма 13. Россия XXI век. Тема 16. Россия в деле. https://firpo.ru/activities/russia/about.html 

 

Тема 4.6. Практикум: «Проблемы государственного строительства суверенной Рос-

сии» 

Порядок проведения: 

1. Библиографический обзор учебной литературы и материалов периодических из-

даний по теме занятия. 

2. Информационное сообщение: «Политический портрет Б.Н. Ельцина». 

https://urait.ru/bcode/491375
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322
https://new.znanium.com/catalog/product/944407
https://urait.ru/bcode/491562
http://historic.ru/
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm
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3. Рассмотрение и анализ документального материала (наглядного и текстового), 

раскрывающего проблемы и противоречия становления российской государственности 

(1992-2000 гг.): 

- «Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации» (1990 г.); 

- Указа Президента РФ: «О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации» от 21 сентября 1993 г.; 

- Указа Президента РФ «О реформе местного самоуправления в Российской Феде-

рации» от 26 октября 1993 г.;  

- Конституции РФ (1993 г.). 

По итогам работы: 

- записать в конспект этапы в противостоянии исполнительной и законодательной 

ветвей власти в начале 90-х гг. 

- Установить органы власти, которые были сформированы в России в ходе полити-

ческой реформы. 

- Определить особенности развития многопартийности в России. 

4. Решение проблемных вопросов. 

- Найти ответ на вопросы: почему Верховный Совет не мог одобрить проект но-

вой Конституции? Чем была продиктована необходимость принятия новой Конститу-

ции РФ? В чем состояла опасность оттягивания факта принятия новой Конституции? 

Каковы были результаты парламентских выборов 1999 г. и президентских выборов 2000 

г., как они повлияли на общественно-политическую обстановку в стране? 

5. Информационное сообщение: «Политический портрет В.В. Путина». 

6. Работа в группах. Выяснение содержания политической модернизации в РФ в 

начале ХХI в.: задачи, принимаемые меры, тенденции. Установление содержания админи-

стративной, военной реформ и реформы судебной системы, отношений власти и олигар-

хии, содержание поправок в Конституцию РФ. Результаты работы докладывает предста-

витель каждой группы. 

По итогам обсуждения студенты записывают в конспект основные достижения 

россиян в становлении новой российской государственности. 

7. Подведение итогов занятия. 

Методические рекомендации по подготовке: 

1. Ознакомиться с содержанием разделов учебников, посвященных проблемам гос-

ударственного строительства в период с 1992 по 2022 гг.  

2. Разобраться с содержанием реформ политической системы с 2000 по 2022 гг. 

Следует выяснить, с какой целью были предприняты реформы по усилению роли феде-

рального Центра. Уясните содержание административной, военной реформ, реформы су-

дебной системы, партийного строительства, отношений власти и олигархии, содержание 

поправок в Конституцию РФ. 

3. Подготовить сообщения на тему: «Политический портрет Б.Н. Ельцина», «По-

литический портрет В.В. Путина». 

4. Подготовить библиографический обзор учебной литературы и материалов пери-

одических изданий по теме занятия. 

5. Записать в словари и знать значение следующих категорий: двоевластие 1993 

года, институт полномочных представителей, титульная нация, толерантность. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию 

Основная 

Новейшая история учебник для СПО / О.Ю. Пленков. 2-е изд. пере. испр. М.: Издатель-

ство Юрайт, 2022. 399 с. [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/491375  (дата 

обращения: 20.04.2022). 

История России ХХ – начала ХХI века: учебник для СПО/ под ред. Д.О. Чуракова, С.А. 

Саркисяна. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 311 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322 (дата обращения: 

https://urait.ru/bcode/491375
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322
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07.03.2023). 

Дополнительная 

Герасимов Г.И. История России (1985-2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. 2-е изд. 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 315 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944407  (дата обращения: 08.03.2023). 

Зуев М.Н. История России ХХ – начало ХХI века: учебник и практикум для СПО/ М.Н. 

Зуев, С.Я. Лавренов. М.: Издательство Юрайт, 2023. 300 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 08.03.2023).    

История России (1914-2015): учебник для СПО/ под. ред. М.В. Ходякова. Часть 2. 8-е изд. 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 300 с. (Гл. 9, 10). URL: 

https://urait.ru/bcode/513056 (дата обращения: 07.03.2023). 

История: Учебно-практическое пособие/ М.И. Ивашко и др. М.: РГУП, 2017. 586 с. 

Коргунюк Ю.Г. Партийная реформа 2012-2014 гг. и структура электоральных размежева-

ний в регионах России // Полис. Политические исследования. 2015. № 4. С. 97-113. 

Макаренко Б.И., Локшин И.М. Современные партийные системы: сценарии эволюции, 

тенденции развития // Полис. 2015. № 3. С. 85-109. 

Постсоветская государственность и общество. Реформы 90-х: на пути к социальному кон-

тракту с новой номенклатурой / С.А. Коротаев, О.И. Шкаратан, Е.Н. Гасюкова // Обще-

ственные науки и современность. 2017. №6. С. 110-122. 

Россия. ХХ век: документы и материалы /ред. Безбородов А.Б. М.: Высш. Школа, 2004. 

400 с.  

Шестопал Е.Б. Восприятие В.В. Путина российскими гражданами: 15 лет пребывания во 

власти // Полис. Политические исследования. 2015. № 6. С. 68-80. 

Электронные ресурсы 

Historic.Ru. – (http://historic.ru/).  

Россия – моя история. Тема 13. Россия XXI век. https://firpo.ru/activities/russia/about.html 

 

Тема 4.9. Обсуждение ключевых проблем, поставленных в лекциях, в форме управляемой 

дискуссии: Сущность и причины локальных национальных конфликтов на постсо-

ветском пространстве и пути их разрешения 
Порядок проведения: 

1. Библиографический обзор учебной литературы и материалов периодических из-

даний по теме занятия. 

2. Обсуждение вопросов: 

- назовите примеры локальных национальных конфликтов, которые имели место на 

постсоветском пространстве, в том числе и Российской Федерации, в 90-е годы ХХ в. 

Обоснуйте свой выбор, перечислите критерии, по которым вы классифицируете, перечис-

ленные конфликты.  

- Перечислите причины, которые привели к возникновению локальных националь-

ных конфликтов на постсоветском пространстве? 

- Была ли, с вашей точки зрения, у российских политических лидеров возможность 

избежать обострения национальных конфликтов в России? 

- В чем причины кризиса на Северном Кавказе? 

- Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков, Каталонии в 

Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ? 

- Какие эволюционные методы представляются возможными при решении этнопо-

литических проблем?  

3. Подведение итогов дискуссии.  

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии: 

В ходе подготовки к занятию студенту необходимо: 

1. Доработать конспект лекций по данной теме. 

https://new.znanium.com/catalog/product/944407
http://historic.ru/
https://firpo.ru/activities/russia/about.html
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2. Ознакомится с содержанием вопросов темы дискуссии, изложенных в рекомен-

дованной основной и дополнительной литературе. 

3. Разобраться со значением понятий: «этнополитический конфликт», «религиоз-

ный конфликт», «толерантность», «национализм», «националистическое движение». 

4. Выписать в конспект правовые акты, направленные на недопущение националь-

ной розни в Российской Федерации. Знать основные события, характеризующие кризис на 

Северном Кавказе, примеры проявления национальной нетерпимости. 

5. Используя средства Интернета, сделайте подборку фотодокументов, иллюстри-

рующих последствия противостояния в Чеченской республике в 90-е гг. и состояние рес-

публики сегодня. 

6. Записать в словари и знать значение следующих категорий: федерализм, «парад 

суверенитетов», национально-территориальный принцип, центробежная и центростре-

мительная тенденции, этнический, национализм, этнополитический процесс, этнический 

сепаратизм. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию 

Основная: 

Новейшая история учебник для СПО / О.Ю. Пленков. 2-е изд. пере. испр. М.: Издатель-

ство Юрайт, 2022. 399 с. [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/491375  (дата 

обращения: 07.03.2023). 

История России ХХ – начала ХХI века: учебник для СПО/ под ред. Д.О. Чуракова, С.А. 

Саркисяна. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 311 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322 

(дата обращения: 07.03.2023). 

Дополнительная: 

Герасимов Г.И. История России (1985-2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. 2-е изд. 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 315 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944407  (дата обращения: 07.03.2023). 

Зазнаев О. И. Этнический конфликт и форма правления: современные дискуссии. – Полис. 

Политические исследования. 2021. № 1. С. 25-40. https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.03 

(дата обращения: 08.03.2023). 

История: Учебно-практическое пособие/ М.И. Ивашко и др. М.: РГУП, 2017. 586 с. 

Пантин В.И., Лапкин В.В. Этнополитические и этносоциальные процессы на постсовет-

ском пространстве (на примере России, Белоруссии, Казахстана и Украины) // Полис. По-

литические исследования. 2015. № 5. С. 75-93. 

Печин Ю.В. Национальные отношения в России. Советский период (1917-1991): хресто-

матия / Ю.В. Печин. Новосибирск: НГАУ, 2012. 320 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/516408 (дата обращения: 07.03.2023). 

Россия. ХХ век: документы и материалы /ред. Безбородов А.Б. М.: Высш. Школа, 2004. 

400 с.  

Сафонов А.А.  История (конец XX – начало XXI века): учебник для среднего профессио-

нального образования / А. Сафонов, М. Сафонова. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

261 с. URL: https://urait.ru/bcode/519984 (дата обращения: 07.03.2023). 

Сушенцов А.А. Стратегические основания украинского кризиса // Россия в глобальной 

политике. 2022. Т. 20. №. 4. С. 110-113 

 

Тема 4.12. Семинар-симпозиум. Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций 

Порядок проведения: 

1. Заслушивание индивидуальных проектно-исследовательских работ студентов. 

Примерные темы работ:  

 «Роль отечественной современной науки в укреплении государственных тради-

ций». 

https://urait.ru/bcode/491375
https://new.znanium.com/catalog/product/944407
https://doi.org/10.17976/jpps/2021.01.03
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«Роль религиозных институтов современной России в сохранении духовно-

нравственного здоровья общества: следование традиции или дань моде?» 

 «Традиции национальных культур народов России и влияние на них идей «массо-

вой культуры». 

 «Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры». 

«Духовные ценности и ориентиры россиян в период социально-экономических и 

политических преобразований». 

«Пути и средства формирования духовных ценностей общества современной Рос-

сии». 

2. Подведение итогов занятия.  

Методические рекомендации по подготовке к занятию: 

1. Индивидуальная проектно-исследовательская работа представляет собой само-

стоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное 

ее толкование или решение. Она направлена на развитие у студентов навыков сбора ин-

формации, умений работы с текстами по истории, в том числе и их конспектирования. 

Она предполагает сбор, обработку, систематизацию и обобщение информации по выбран-

ной из предложенного списка проблем. Проектно-исследовательская работа должна отве-

чать общим требованиям, предъявляемым к подобного рода работам (соблюдение норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники, объем до 5-6 страниц листа А-4, 

размер шрифта 14, полуторный интервал, список, использованной литературы). Плагиат 

исключается.  

Выполнение индивидуального проекта не является обязательным видом учебной 

работы. Тему работы студент выбирает самостоятельно. В отдельных случаях студент 

может представить и другую (не представленную в УМК) тему по обсуждаемой проблеме 

после согласования с преподавателем. Представление данной работы проводится автором 

в устной форме на занятии, с обязательной демонстрацией фрагментов работы при 

помощи презентации. Студенты, не выступившие на занятии со своим проектом, задают 

вопросы выступающему.  

2. Записать в словари и знать значение следующих категорий: «массовая культу-

ра», информационная война, социалистический реализм, постмодернизм, религия, вероис-

поведная политика, экстремизм, терроризм, церковь, конфессия. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию 
История науки, техники и транспорта: учебник для вузов / В. В. Фортунатов [и др.]; под 

общей редакцией В. В. Фортунатова. М.: Издательство Юрайт, 2023. 432 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/516955 (дата обращения: 07.03.2023). 

Ксенофонтов В.Н. Духовная жизнь российского общества и формирование личности юри-

ста: монография / В.Н. Ксенофонтов, М.Ш. Гунибский. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 176 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog/product/945339 (дата доступа: 

07.03.2023). 

Королева Л.А. Русская Православная церковь в России в конце ХХ века: монография / 

Л.А. Королева, А.А. Королев, О.В. Мельниченко. М.: ИНФРА-М, 2017. 224 с.  [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/702816 (дата доступа: 08.03.2023). 

Мельниченко О.В. Свобода совести в современной России: проблемы и перспективы [Со-

временные проблемы гуманитарного знания: Сб. науч. тр. Межд. науч.-практ. конф. 17-18 

октября 2011 г.]. [Электронный ресурс].  URL: http://znanium.com/catalog/product/358831 

(дата доступа: 08.03.2023). 

Печатнов В. Традиционные ценности и их противники // Россия - XXI век. 2017. № 1. С. 

24-48. 

Перебейнос А.Е., Павленко Е.Ф. Социальные сети как фактор риска столкновения моло-

дежи с радикальными идеями ... // Социально-гуманитарные знания. 2022. № 7. С. 18-23.  

Следзевский И.В. Мультикультурализм: хрупкий баланс между интеграцией и дезинте-

https://urait.ru/bcode/516955
http://znanium.com/catalog/product/945339
https://znanium.com/catalog/product/702816
http://znanium.com/catalog/product/358831
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грацией // Общ. науки и современность. 2013. №2. С. 123-137. 

Юрьева Т.С. Известные и неизвестные открытия XX века: сб. статей / Под ред. Юрьева 

Т.С. СПб: СПбГУ, 2016. 188 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/941015  (дата доступа: 08.03.2023). 

Электронный ресурс 

1. Россия – моя история. Тема: 14. История антироссийской пропаганды. Тема: 15. Слава 

русского оружия. https://firpo.ru/activities/russia/about.html 

 

Раздел 5. Россия и мир в глобальных процессах современности 

 

Тема 5.4. Практикум: «Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основ-

ные направления их деятельности» 

Порядок проведения: 

1. Знакомство с историей и предназначением всемирных и региональных межпра-

вительственных и неправительственных (негосударственных, общественных) организа-

ций.  

Заслушивание кратких информационных сообщений на тему: 

- Всемирные и региональные правительственные организации. (Например: Совет 

Европы; Организация американских государств (ОАГ); Лига арабских государств (ЛАГ) и 

др.). 

- Всемирные и региональные неправительственные организации. (Например: Все-

мирный Совет мира; Европарламент; Международный Красный Крест; Международный 

союз студентов и др.). 

- Военно-политические организации. (Например: Североатлантический пакт 

(НАТО); Азиатско-Тихоокеанский совет (АЗПАК); Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) и др.). 

- Экономические и финансовые организации. (Например: Европейское экономиче-

ское сообщество (ЕЭС, "Общий рынок"); Международный валютный фонд (МВФ); Все-

мирная торговая организация (ВТО); Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК);  

- Парижский клуб, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и др.).  

2. Составление на основе выступлений классификационных таблиц всемирных и 

региональных межправительственных и неправительственных (негосударственных, обще-

ственных) организаций по сфере деятельности, выполняемым функциям, по кругу участ-

ников. 

 3. Работа студентов с документами, характеризующими деятельность Организации 

Объединенных наций (ООН); Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

Содружества независимых государств (СНГ) и других организаций в сфере глобализации 

различных сторон жизни общества с позиции гражданина России.  

Перечень документов, которые должны быть на занятии: 

- Всеобщая Декларация прав человека. Принята генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948. 

- Хартия Европейской безопасности от 19.11. 1999. 

- Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств от 5.10 2007.  

Методические рекомендации по подготовке к занятию: 

1. В ходе подготовки следует подготовить сообщения продолжительностью до 5 

мин., по перечисленным в плане проведения занятия темам. Составить свой вариант 

структурированного ответа в форме схемы. 

2. Записать в словари и знать значение следующих категорий: межгосударствен-

ный конфликт, мирное сосуществование, территориальная целостность и суверенитет, 

национальная безопасность, миротворческая деятельность. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию 

Основная: 

http://znanium.com/catalog/product/941015
https://firpo.ru/activities/russia/about.html


32 

Новейшая история учебник для СПО / О.Ю. Пленков. 2-е изд. пере. испр. М.: Издатель-

ство Юрайт, 2022. 399 с. [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/bcode/491375  (дата 

обращения: 07.03.2023). 

История России ХХ – начала ХХI века: учебник для СПО/ под ред. Д.О. Чуракова, С.А. 

Саркисяна. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 311 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322 (дата обращения: 

07.03.2023). 

Дополнительная: 

Бакланов А.Г. Свет восходящей звезды? // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 6. 

С. 166-173. 

Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие. М.: Дашков и К, 2018. 404 с. 

[Электронный ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/415095 (дата доступа: 

07.03.2023). 

Симония Н.А., Торкунов А.В. Новый мировой порядок: от биполярности к многополюс-

ности // Полис. Политические исследования. 2015. № 3. С. 27-37. 

История Новейшего времени: учебник и практикум для СПО / под ред. В.Л. Хейфица. М: 

Издательство Юрайт, 2022. (Гл. 5,6,7). [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/bcode/495045  (дата обращения: 08.03.2023). 

Международные отношения и мировая политика: учебник / под ред. П.А. Цыганкова. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 290 с. 

Международные экономические организации: учебник для вузов / С. Н. Сильвестров [и 

др.]; под редакцией С. Н. Сильвестрова. М.: Издательство Юрайт, 2023. 246 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/511126 (дата обращения: 07.03.2023). 

Право международных организаций: учебник и практикум для вузов / А. Х. Абашидзе [и 

др.]; под редакцией А. Х. Абашидзе. М.: Издательство Юрайт, 2023. 505 с. Гл. 6. URL: 

https://urait.ru/bcode/511063 (дата обращения: 07.03.2023).  

Файзуллаев Д.А. ОДКБ: формирование системы коллективной безопасности/ Азия и Аф-

рика сегодня. 2009. №7. С. 20–25. 

 

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины 

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные 

электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование Адрес в сети Интернет 

Электронные библиотечные системы 

1. ЭБС Znanium.com http://znanium.com 

2. ЭБС ЮРАЙТ https://www.urait.ru 

3. ЭБС BOOK.ru https://www.book.ru  

4. East View information Services http://www.ebiblioteka.ru 

5. НЦР РУКОНТ http://rucont.ru  

Интернет ресурсы 

1. Информационно-

образовательный портал РГУП 

https://www.op.raj.ru/ электронные версии учеб-

ных, научных и научно-практических изданий 

РГУП 

2. Система электронного обуче-

ния Фемида 

https://www.femida.raj.ru/ 

учебно-методические комплексы, рабочие про-

граммы по направлениям подготовки 

3. Правовые системы Гарант, Консультант, Кодекс 

4. Официальный сайт Универси-

тета  

https://www.rgup.ru  

5. Электронный образовательный 

ресурс 

Ивашко М.И. История России IX-XXI вв. Обуча-

ющая программа. М., 2012. СD. 

https://urait.ru/bcode/491375
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322
https://znanium.com/catalog/product/415095
https://urait.ru/bcode/495045
http://znanium.com/
https://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://rucont.ru/
https://www.op.raj.ru/
https://www.femida.raj.ru/
https://www.rgup.ru/
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Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литера-

турой. 

6. Материально- техническое обеспечение 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специаль-

ные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудо-

вание представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия пред-

ставлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, ви-

деофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с те-

мами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения еже-

годно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

 
21 История (Об-

щий гумани-

тарный и со-

циально-

экономический 

цикл) 

Кабинет истории: сто-

лы, стулья,  доска, про-

ектор, экран 

394077, Воронеж-

ская область, г. Во-

ронеж, проспект 

Московский, д. 97, 

нежилое помещение 

VIII в лит. А (часть 

здания), этаж № 2, 

№31 

Оперативное управ-

ление 

Выписка из Единого гос-

ударственного реестра 

недвижимости о правах 

отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижи-

мого имущества 

№36/001/202/2017-8264 

от 19.12.2017 

Бессрочно 
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Карта обеспеченности литературой 2023-2024 учебный год 

 

Кафедра общеобразовательных дисциплин 

Специальность: 40.02.03 Право и судебное администрирование 

Профиль: гуманитарный 

Дисциплина: «История» 

Курс: 1 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Семестр: 1, 2 

 

Наименование, автор или редактор, издательство, год издания, количество  

страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во печат-

ных изд. в 

библиотеке 

вуза 

Основная литература 

Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для среднего профессионально-

го образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2023 — 400 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00824-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL https://urait.ru/bcode/491375 (дата обращения: 06.03.2023).  

 

https://urait.ru/bcode/491375 

 

 

История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессио-

нального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13853-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512322 (дата обращения: 07.03.2023). 

 https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-

nachala-xxi-veka-512322 

 

 

 

Дополнительная литература 

История новейшего времени : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования/ под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2023. — 344 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495045 (дата обращения: 

https://urait.ru/bcode/495045  

https://urait.ru/bcode/491375
https://urait.ru/bcode/491375
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-512322
https://urait.ru/bcode/495045
https://urait.ru/bcode/495045
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06.03.2023). 

Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования/ А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10073-0. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494697 (да-

та обращения: 06.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/494697 

 

 

Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа URL: https://urait.ru/bcode/491562 (дата обращения: 

07.03.2023).   

https://urait.ru/bcode/491562   

Сафонов, А. А.  История (конец XX — начало XXI века) : учебник для сред-

него профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 2-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-15461-0. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519984 

(дата обращения: 07.03.2023). 

 https://urait.ru/bcode/519984   

Ивашко, М.И. История : учебно-практическое пособие / Ивашко М.И., Ере-

мин Н.В., Кибакин, С.В. – Москва : Российский государственный универси-

тет правосудия, 2017. – 586 с. – ISBN 978-5-93916-611-9. – URL: 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/676-istoriya-

uchebno-prakticheskoe-posobie (дата обращения: 08.03.2023). – Текст : элек-

тронный. 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-

professionalnoe-obrazovanie/676-istoriya-

uchebno-prakticheskoe-posobie 

 

 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

Геллер М.Я. Российские заметки 1980-1990 / М.Я. Геллер. - М. : МИК, 2001. - 

735 с.  
  

Любарев А.Е. Российские выборы от перестройки до суверенной демократии 

/ Любарев А.Е., Иванченко А.В. Независимый ин-т выборов. - М. : Аспект 

Пресс, 2006. - 222 с.  

  

Новейшая история России. 1914-2002 / С.-Петерб. гос. ун-т. - М. : Юрайт,   

https://urait.ru/bcode/494697
https://urait.ru/bcode/494697
https://urait.ru/bcode/491562
https://urait.ru/bcode/491562
https://urait.ru/bcode/519984
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/676-istoriya-uchebno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/676-istoriya-uchebno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/676-istoriya-uchebno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/676-istoriya-uchebno-prakticheskoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/676-istoriya-uchebno-prakticheskoe-posobie
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2004. - 525 с.  

Малиа М. Советская трагедия. История социализма в России 1917-1991 / Ма-

лиа М. - М. : Росспэн, 2002. - 582 с. 
  

Орлов А.С. Исторический словарь / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгие-

ва. 2-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 591 с.  
  

Согрин В.В. Политическая история современной России / Согрин В.В. - М. : 

ИНФРА-М: Весь мир, 2001. - 262 с.  
  

История России. Новейшее время 1945-1999 / ред. Безбородов А.Б. - М. : 

АСТ: Олимп, 2000. - 464 с.  
  

Сёмин В.П. История : учебное пособие : рек. для СПО / В.П. Сёмин, Ю.Н. 

Арзамаскин. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2016. - 304 с.  
  

 

Зав. библиотекой ___________________________      Зав. кафедрой _________________________ 
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8. Фонд оценочных средств 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. РАЗДЕЛ 1. Введение. ОК 1 (часть) 

ОК 6 (часть) 

Тесты, экзамен. 

2. РАЗДЕЛ 2. Ключевые 

регионы мира на рубеже 

ХХ- XXI вв.: тенденции 

развития. 

ОК 6 (часть) Семинар, доклад, биб-

лиографический обзор, 

тестирование, экзамен. 

3. РАЗДЕЛ 3. Развитие 

СССР и его место в мире 

в 80-е годы ХХ в. 

ОК-1 (часть),  

ОК-6 (часть),  

ОК-9 (часть) 

Учебная дискуссия, ин-

формационное сообще-

ние, библиографический 

обзор, тестирование, эк-

замен. 

4. РАЗДЕЛ 4. Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ – XXI  

ОК-1 (часть) 

ОК-6 (часть) 

ОК-9 (часть) 

Практикум, информаци-

онное сообщение, биб-

лиографический обзор, 

обсуждение ключевых 

проблем лекции в форме 

дискуссии, индивиду-

альные проектно-

исследовательские рабо-

ты, тестирование, подго-

товка презентаций, экза-

мен. 

5. РАЗДЕЛ 5. Россия и мир 

в глобальных процессах 

современности. 

ОК-1 (часть), 

ОК-6 (часть) 

Экзамен, индивидуаль-

ное творческое задание, 

информационное сооб-

щение. 

6. Промежуточная 

аттестация 

ОК-1 (часть) 

ОК-6 (часть) 

ОК-9 (часть) 

Экзамен. 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. РАЗДЕЛ 1. Введение. ОК 1 (часть), 

ОК 6 (часть),  

ОК 9 (часть) 

Тесты. 

2. РАЗДЕЛ 2. Ключевые 

регионы мира на рубеже 

ХХ- XXI вв.: тенденции 

развития. 

ОК-1 (часть),  

ОК 6 (часть), 

ОК 9 (часть) 

Семинар, библиографиче-

ский обзор, тестирование, 

экзамен. 

3. РАЗДЕЛ 3. Развитие 

СССР и его место в мире 

в 80-е годы ХХ в. 

ОК-1 (часть),  

ОК-6 (часть),  

ОК-9 (часть) 

Учебная дискуссия, ин-

формационное сообще-

ние, библиографический 

обзор, тестирование, эк-

замен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой ком-

петенции (или её части) 

Наименование оценочного 

средства 

4. РАЗДЕЛ 4. Российская 

Федерация на рубеже ХХ 

– XXI  

ОК-1 (часть) 

ОК-6 (часть) 

ОК-9 (часть) 

Практикум, информаци-

онное сообщение, библио-

графический обзор, инди-

видуальные проектно-

исследовательские рабо-

ты, тестирование, подго-

товка презентаций, тести-

рование, экзамен. 

5. РАЗДЕЛ 5. Россия и мир 

в глобальных процессах 

современности. 

ОК-1 (часть),  

ОК-6 (часть) 

Экзамен, индивидуальное 

творческое задание, ин-

формационное сообще-

ние. 

6. Промежуточная аттеста-

ция 

ОК-1 (часть),  

ОК-6 (часть),  

ОК 9 (часть) 

Экзамен. 
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8.2. Оценочные средства 

 

Перечень тем и вопросов для учебных дискуссий 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. (часть). 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

(часть). 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Тема 3.3. (Раздел 3) учебная дискуссия: Итоги перестройки. Причины и последствия 

распада СССР. 

№ 

п/п 
Вопросы 

Код компетен-

ции (части) 

1. 1. Почему и как Советский Союз от сверхдержавы, одного из 

мировых лидеров, дошел до распада государства? Чем объясня-

лась и в чем проявилась слабость Советского государства? 

2. В ряде учебников мы встречаем высказывания о том, «в самой 

системе были заложены мощные силы самораспада». Как Вы по-

нимаете это высказывание? Согласны ли Вы с таким мнением? 

3. Считаете ли Вы, что распад Советского Союза стал крупней-

шей геополитической катастрофой ХХ в.? Аргументируйте свой 

ответ. 

4. Как, на Ваш взгляд, дезинтеграционные процессы в СССР от-

разились на развитии событий в странах Восточной Европы. В 

чем схожесть и различие перемен, которые произошли в конце 

80- начале 90-х гг. ХХ века в СССР и странах Восточной Евро-

пы? 

5. Был ли у руководства страны шанс сохранить СССР? Свою 

точку зрения обоснуйте. Приведите конкретные аргументы.  

ОК 1, ОК 6, 

ОК 9 

 

Тема 4.9. (Раздел 4) обсуждение ключевых проблем, поставленных в лекциях, в фор-

ме управляемой дискуссии: Сущность и причины локальных национальных конфликтов 

на постсоветском пространстве и пути их разрешения. 

№ 

п/п 
Вопросы 

Код компетен-

ции (части) 

1. 1. Назовите примеры локальных национальных конфликтов, ко-

торые имели место на постсоветском пространстве, в том числе 

и Российской Федерации, в 90-е годы ХХ в. Обоснуйте свой вы-

бор, перечислите критерии, по которым Вы классифицируете, 

перечисленные конфликты.  

2. Перечислите причины, которые привели к возникновению ло-

кальных национальных конфликтов на постсоветском простран-

стве? 

3. Была ли, с Вашей точки зрения, у российских политических 

лидеров возможность избежать обострения национальных кон-

фликтов в России? 

4. В чем причины кризиса в Чеченской республике? 

5. Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, 

ОК 6 
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Басков в Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с проблема-

ми на территории СНГ? 

6. Какие эволюционные методы представляются возможными 

при решении этнополитических проблем? Как Вы понимаете 

значение понятия «толерантность»? Насколько толерантно сего-

дня российское общество при решении национальных проблем? 

 

2. Методические рекомендации по подготовке и проведению учебной дискуссии 

В ходе проведения учебной дискуссии проверяется способность обучающихся к поиску 

истины на основе полученных знаний и сформировавшихся убеждений, вырабатываются 

навыки ведения дискуссии по сложным проблемам. На обсуждение выносятся, как прави-

ло, несколько вопросов. В соответствии с ними могут создаваться «малые полемические 

группы» – по две на каждый вопрос. Одна из них раскрывает суть проблемы и предлагает 

ее решение, а другая выступает в качестве оппонента, выдвигает контраргументы и свое 

понимание путей выхода из создавшейся ситуации. В каждой группе распределяются ро-

ли-функции. «Аналитик» задает вопросы участникам группы по ходу обсуждения, под-

вергая сомнению идеи, формулировки. «Протоколист» фиксирует все, что относится к 

решению проблемы, он же обычно выступает с «позицией» от всей группы. «Наблюда-

тель» оценивает участие каждого члена группы на основе заданных преподавателем кри-

териев. 

Ведет учебную дискуссию преподаватель. Данная форма занятия требует основа-

тельной подготовки всех его участников, особенно ведущих полемических групп. В за-

ключительном слове преподавателя оцениваются результаты дискуссии, работа в ходе 

дискуссии полемических групп и их ведущих, а также каждого участника семинарского 

занятия в отдельности 

Порядок обсуждения ключевых проблем, поставленных в лекциях в форме управ-

ляемой дискуссии, имеет некоторые особенности, которые следует помнить при подго-

товке к данному виду занятий. В частности, в начале занятия после вступительного слова 

преподавателя предоставляется слово студенту в соответствии с перечахнем выносимых 

на обсуждение вопросов. В этой связи каждый готовит свое аргументированное мнению 

по всем выносимым на обсуждение вопросам. Это мнение внимательно в ходе занятия 

выслушивается аудиторией и преподавателем. Если в выступлении студента присутствует 

бездоказательность, ему преподавателем могут задаваться вопросы. Если и после этого 

выступающий не находи ответ на поставленный вопрос, выслушивается мнение другого 

студента. При этом преподаватель добивается, чтобы прозвучал полный ответ на постав-

ленный вопрос. Все высказывания по данному вопросу могут отличаться друг от друга по 

содержанию. В этом столкновении мнений и состоит суть дискуссии. 

 

3. Критерии оценки: 

Критерии Оценки Баллы 

Студент на протяжении дискуссии демонстрирует всестороннее 

владение учебным материалом, грамотно, логично выстраивает от-

вет, аргументирует его, используя факты, хронологию, знание кате-

горий, персоналии по теме дискуссии, активно использует в отста-

ивании своей точки зрения информацию из основной и дополни-

тельной литературы.  

«Отлично» 3,7 

Студент на протяжении дискуссии демонстрирует владение учеб-

ным материалом, грамотно, логично выстраивает ответ, аргументи-

рует его, но в тоже время допускает незначительные неточности.  

«Хорошо» 2,7 

Студент в целом демонстрирует в ходе дискуссии знание учебного 

материала, однако испытывает затруднения при ответе на дополни-

«Удовле-

творитель-

1,7 
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тельные вопросы, при изложении допускает ошибки, аргументация 

слабая, обнаруживает пробелы в понимании терминологии, ошибки 

в хронологии. Затрудняется отвечать на заданные преподавателем и 

сокурсниками вопросы. 

но» 

Студент не знает значительной части обсуждаемого программного 

материала, допускает существенные ошибки, на заданные препода-

вателем и студентами вопросы не смог дать удовлетворительный 

ответ. 

«Неудо-

влетвори-

тельно» 

0 

 

Темы информационных сообщений, библиографических обзоров 

 
4. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. (часть). 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

(часть). 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

2. Перечень тем докладов, информационных сообщений, библиографических обзо-

ров, рефератов. 

№ 

п/п 
Тема 

Код компетен-

ции (части) 

компетенции 

1. Библиографический обзор учебной литературы по теме семинар-

ского занятия: «Интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные и иные процессы политического и экономического развития 

ведущих регионов мира в конце ХХ- начале ХХI в: тенденции 

формирования, способы решения». 

ОК 1 

2. Доклад: «Основные тенденции экономического и политического 

развития западного мира в начале XXI века». 

ОК 6 

3. Библиографический обзор по теме: «Итоги перестройки. Причи-

ны и последствия распада СССР». 

ОК 6, ОК 9 

4. Информационное сообщение: «Роль субъективного фактора в 

период перестройки в СССР». 

ОК 1 

5. Информационное сообщение: «Коллективный портрет «россий-

ских экономических младореформаторов». 

ОК 1 

6. Библиографический обзор учебной литературы по теме: «Соци-

ально-экономическое развитие Российской Федерации на рубеже 

ХХ – ХХI вв.» 

ОК 9 

7. Библиографический обзор по теме: «Проблемы государственного 

строительства суверенной России». 

ОК 1 

8. Информационное сообщение: «Политический портрет Б.Н. Ель-

цина». 

ОК 1, ОК 6 

9. Информационное сообщение: «Политический портрет В.В. Пу-

тина». 

ОК 1, ОК 6 

10. Библиографический обзор на тему: «Реформы федеративного 

устройства России». 

ОК 1, ОК 6 

11. Информационное сообщение: «Лидеры неоконсерватизма – ис-

торический портрет». 

ОК 1 
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№ 

п/п 
Тема 

Код компетен-

ции (части) 

компетенции 

12. Реферат: «Роль отечественной современной науки в укреплении 

государственных традиций». 

ОК 1 

13. Реферат: «Роль религиозных институтов современной России в 

сохранении духовно-нравственного здоровья общества: следова-

ние традиции или дань моде?». 

ОК 1 ОК 6 

14. Реферат: «Традиции национальных культур народов России и 

влияние на них идей «массовой культуры». 

ОК 1 ОК 6 

15. Реферат: «Современная молодежь и культурные традиции: 

«конфликт отцов и детей» или трансформация нравственных 

ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры». 

ОК 1 ОК 6 

16. Реферат: «Духовные ценности и ориентиры россиян в период со-

циально-экономических и политических преобразований». 

ОК 1 ОК 6 

17. Реферат: «Пути и средства формирования духовных ценностей 

общества современной России». 

ОК 1 ОК 6, 

ОК 9 

18. Реферат: Всемирные и региональные правительственные органи-

зации». 

ОК 1 

19. Реферат: «Всемирные и региональные неправительственные ор-

ганизации». 

ОК 1 

20. Реферат: «Военно-политические организации». ОК 1 

21. Реферат: «Мировые экономические и финансовые организации». ОК 1 

22. Информационное сообщение: «Коллективный портрет советской 

номенклатуры периода «застоя». 

ОК 6 

 

3. Методические рекомендации по написанию 

3а. Доклада 

Темы докладов указаны в рабочей программе по дисциплине, а также в учебно-

методических указаниях по изучению дисциплины. Доклад по избранной теме готовится 

студентом в письменной форме для выступления на семинарском занятии. Кроме того, 

выступающий должен быть готов к обсуждению темы доклада в масштабах группы, а 

также ответить на вопросы преподавателя. По теме доклада рекомендуется подготовить 

презентацию или другие средства наглядности.  

Начальной фазой работы над докладом является ознакомление студента с научной 

литературой с целью подбора необходимого материала по выбранной теме. Изучать науч-

ную литературу следует внимательно, прослеживая основные выводы и точки зрения раз-

личных авторов по теме доклада. Следует осмысливать полученную информацию, выра-

батывать собственное мнение по изучаемой теме. Работая с литературой и источниками, 

необходимо их конспектировать, чтобы в дальнейшем использовать свои выписки для 

написания доклада. Все выписки (вплоть до отдельных цитат) обязательно должны иметь 

точный «обратный адрес»: автор, название работы, страницы и т.д.  

Следующим этапом работы является составление плана доклада, который способ-

ствует более полному и последовательному изложению материала. План должен отражать 

внутреннюю логику рассматриваемой темы и состоять из следующих разделов: 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список литературы. 

Во введении раскрывается значение темы доклада, обосновывается ее актуальность, 

показывается степень изученности, формулируются цель и содержание поставленных за-
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дач. Определяя актуальность темы, следует объяснить, чем (какими событиями, явления-

ми и т.д.) вызван интерес к ее изучению на современном этапе. 

Основная часть доклада предполагает глубокое и последовательное изложение 

фактической стороны событий, рассмотрение различных точек зрения по исследуемой 

проблеме, анализ изучаемых фактов, процессов и явлений. Основную часть доклада целе-

сообразно разделить на вопросы. 

Заключение должно содержать выводы, сделанные при раскрытии основных вопро-

сов темы, а также оценку рассмотренных событий, процессов, явлений, деятельности ис-

торических личностей. Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной 

итоговой оценки всей проделанной работы. 

Список литературы должен включать в себя только те исторические источники и 

литературу, которые использовались при написании доклада. Список использованной ли-

тературы выстраивается по алфавиту.  

Доклад выполняется на стандартных листах (формат А4). Текст размещается на 

одной стороне листа. Объем доклада должен составлять не менее 9-10 страниц, интервал 

(1,5). Обязательными нумерацию, однако номер страницы на титульном листе не простав-

ляется.  

3б. Библиографического обзора 

Для расширения представления о том, что опубликовано по той или иной изучае-

мой теме, практически к каждому занятию студентам рекомендуется готовить библиогра-

фический обзор. Он должен представлять собой содержательный, последовательный рас-

сказ, прежде всего, об источниках и литературе, которая имеется в библиотеке Универси-

тета на бумажных и электронных носителях. Кроме этого, он может включать обзор и 

другой, доступной для студента информации по изучаемой теме.  

Начинать работу над библиографическим обзором следует со знакомства с темой, 

которая содержится в рабочей программе, учебно-методических указаниях по изучению 

дисциплины. Нужно решить, какой характер будет иметь обзор, информационный или ре-

комендательный. Для рекомендательного обзора отбирается меньшее число источников и 

литературы, что позволяет дать им более подробную характеристику, использовать прие-

мы, убеждающие сокурсников ознакомиться с данными книгами более подробно. В ходе 

информационного обзора выступающий должен стремиться дать аудитории общие пред-

ставления о литературе по изучаемой теме. Речь в данном случае должна идти о тематике 

без оценок содержания.  

Внимательное ознакомление с предназначенной для обзора литературой помогает 

выявить достоинства и недостатки изданий и публикаций, определить степень актуально-

сти, разобраться в их научной и практической значимости. В обзор включаются лучшие с 

точки зрения актуальности, новизны и значимости книги, журнальные статьи. 

Материал в обзоре подается в логической последовательности и взаимосвязи, с 

учетом важности и ценности каждого источника, с соблюдением принципа перехода от 

общего к частному. Содержание обзора будет значительно богаче, если его дополнить ил-

люстрациями, фотографиями и т.д. Продолжительность такого обзора до 10 минут.  

В ходе выступления можно выделить вступление, основную часть, заключение, ко-

торые и позволяют говорить о библиографическом обзоре как о «связном рассказе». 

Во вступлении обосновывается поднятая тема, отмечаются ее особенности. Затем 

осуществляется плавный переход к рассказу о первом документе. 

В основной части дается характеристика самих источников, литературы, публика-

ций в периодике. Рассказывая о книге, надо наметить ее тематику и выделить что-то инте-

ресное о книге, об истории ее создания, о времени, когда она была написана или об авто-

ре. Выходные сведения о литературе должны быть названы в контексте рассказа. Если 

стандартизированные сведения не вписываются в обзор, то их можно перечислить только 

в конце обзора. Рассказывая о книгах или статьях, необходимо предусмотреть небольшие 

тексты-связки, которые позволят плавно перейти от одного источника к другому. В связ-
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ках можно подчеркнуть сходство произведений или, наоборот, различия между ними, 

можно отметить популярность автора и т.д. Можно в качестве связок использовать и тек-

сты самих произведений (цитаты). Но никогда нельзя пересказывать содержание отдель-

ных книг, так как цель обзора заинтересовать сокурсников или поставить их в известность 

о существовании данной публикации.  

В заключение называются выходные данные всех перечисленных в обзоре книг. 

Это можно сделать и при помощи презентации. 

Общие требования к проведению обзора: 

 Студент должен не читать текст, а рассказывать. 

 Страницы с цитатами отмечаются закладками в ходе подготовки к выступлению. 

 В конце обзора даются полные библиографические сведения названных документов, 

чтобы читатели могли записать. 

 Не следует употреблять слова и выражения, которые вам не понятны. 

 Необходимо следить за культурой речи. 

 Обзор можно сопровождать иллюстративным материалом (музыкой, слайдами). 

3в. Информационного сообщения 

В ходе внеаудиторной самостоятельной работы предполагается подготовка студентами 

информационных сообщений (небольшого по объему устного выступления на семинаре, 

практическом занятии), посвященных историческим личностям, отдельным событиям или 

явлениям. Если доклад, как правило, содержит развернутое изложение, освещает вопрос 

преимущественно в теоретическом аспекте, то сообщение предполагает описание факта, 

исторического сюжета, явления, причем в довольно лаконичной форме. Тем самым до-

полняет изучаемую тему фактическими и статистическими и иными сведениями. Оформ-

ляется сообщение письменно. 

Для более эффективной подготовки сообщения предлагается следующий порядок ра-

боты: 

1. Знакомство с рекомендованной темой, определение ее основного замысла. 

2. Подбор литературы по заданной теме с помощью библиографических пособий, биб-

лиотечного каталога, других источников.  

3. Внимательное знакомство с содержанием отобранных информационных источни-

ков, выписки (на листах или карточках). 

4. На основе прочитанного, составление плана сообщения, определение новых терми-

нов и понятий, которые будут фигурировать в сообщении, при необходимости получение 

консультации педагога. 

5. Оформление выступления: 

- составьте подробный, развернутый план выступления; 

- излагайте в доступной для восприятия слушателей форме (учитывайте, что время 

чтения сообщения не должно превышать 5-6 мин.). 

- не забывайте ссылаться на используемые источники, аргументируйте свои выводы; 

- изложение завершите краткими выводами, которые должны оставлять у сокурсников 

четкое представление о том, в чем вы хотели их убедить. 

6. Подготовка текста выступления в домашних условиях: «проговаривание». Прокон-

тролируйте отведенное вам время: если его окажется меньше, чем занимает выступление, 

сократите его, оставив только самое важное и интересное. 

7. Подготовка к своему выступлению наглядных средств (презентации, других иллю-

стративных материалов). Будьте готовы ответить на вопросы аудитории и защищать свою 

точку зрения (для чего необходимо не только понять содержание, но и выработать свое 

отношение к подготовленной проблеме). 

3г. Реферата 

В ходе внеаудиторной работы студент для углубления знаний по интересующей его 

проблеме может подготовить реферат, где на основании краткого письменного изложения 

и оценки различных источников проводится ее самостоятельное исследование. При этом 
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следует придерживаться давно апробированных правил. В частности, помнить, что рефе-

рат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вто-

ричный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала первоис-

точника, его аналитико-синтетической переработки. Для реферата отбирается информа-

ция, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора; 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие ви-

ды рефератов: 

а) монографические (написанные на основе одного источника); 

б) обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных 

общей темой). 

По виду представленной информации и способу её изложения рефераты делятся на: 

а) информативные, или рефераты-конспекты, достаточно полно излагающие все 

основные положения, доказательства и выводы исходного текста; 

б) индикативные, или реферат-резюме, которые перечисляют лишь главные поло-

жения и выводы по ним без изложения доказательства. 

При подготовке реферата следует соблюдать определенную последовательность. 

Прежде всего, выбрать тему, изучить литературу по теме. После этого составить план ра-

боты, написать текст и оформить свою работу. 

 

Критерии оценивания реферата: 

 соответствие содержания реферата заявленной теме: максимально 2 балл; 

 логичность и последовательность в изложении материала: максимально 1 балл; 

 язык, наглядность изложения: максимально 1 балл; 

 способность к анализу и обобщению материала, глубина проработки материала: максималь-

но 1 балл; 

 

Критерии оценивания информационного сообщения: 

 соответствие содержания сообщения заявленной теме: максимально 1 балл; 

 логичность и последовательность в изложении материала, способность ответить на вопросы 

сокурсников: максимально 1 балл; 

 язык, наглядность изложения: максимально 1 балл; 

 способность к анализу и обобщению материала, глубина проработки материала: максималь-

но 1 балл; 

 способность донести основной содержание, в отведенное время: максимально 1 балл. 

 

Критерии оценивания библиографического обзора: 

 соответствие содержания обзора заявленной теме: максимально 1 балл; 

 логичность и последовательность в изложении материала: максимально 1 балл; 

  количество использованной литературы, источников, статей из периодических изданий: 

максимально 1 балл; 

 язык, наглядность изложения: максимально 1 балл; 

 способность к анализу и обобщению материала, степень полноты обзора состояния вопроса: 

максимально 1 балл. 

 

Критерии оценивания доклада: 

 соответствие содержания заявленной теме, целям и задачам: максимально 1 балл; 

 логичность и последовательность в изложении материала: максимально 1 балл; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет- ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой: максимально 1 балл; 

 язык и наглядность изложения, правильность оформления работы: максимально 1 балл; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора 
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состояния вопроса, формулировка выводов по итогам работы: максимально 1 балл. 

 

 

Перечень тем и заданий для проведения практикума 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. (часть). 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

(часть). 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Тема 4.3. (Раздел 4) практикум: Содержание и последствия социально-экономических 

преобразований на рубеже ХХ – ХХI вв.: опыт, проблемы, тенденции. 

№ 

п/п 

Задания Код компе-

тенции (ча-

сти) 

1.  Изучение документов:  

- Указа Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 297 «О мерах по 

либерализации цен»; 

- Указа Президента РФ от 29 января 1992 г. № 65«О свободе тор-

говли»; 

- Указа Президента РФ от 14 августа 1992 г. № 914 «О введении в 

действие системы приватизационных чеков в Российской Федера-

ции». 

ОК 1, 

ОК 9 

2. По завершении изучения документов студенты формулируют отве-

ты на следующие вопросы: 

     А. Докажите, что экономическая реформа методом «шоковой те-

рапии» была действительно радикальной. 

     Б. Какие цели, методы преследовали вышеперечисленные доку-

менты для решения экономических и социальных проблем? Каковы 

их последствия в реформировании России? 

ОК 9 

3. Сопоставление статистических сведений, характеризующих соци-

ально-экономическое развитие России в 90-х гг. со статистической 

информацией о социально-экономическом развитии России в 2000-

2022 гг. Оформление на основе сопоставления таблицы №3: «При-

обретения и потери суверенной России в области экономики за 2000 

– 2022 гг.». 

ОК 6 

 

Тема 4.6. (Раздел 4) практикум: Проблемы государственного строительства суверенной 

России. 

№ 

п/п 

Задания Код компе-

тенции (ча-

сти) 

1. Рассмотрение и анализ документального материала (наглядного и 

текстового), раскрывающего проблемы и противоречия становле-

ния российской государственности (1992-2000 гг.). 

Указы Президента РФ: «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации» от 21 сентября 1993 г.; «О реформе мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 26 октября 1993 

ОК 6, 

ОК 9 
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г.; Конституции РФ (1993 г.). 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей РФ конца ХХ - 

начала ХХI вв. 

ОК 1 

3. Выяснение содержания политической модернизации в РФ в начале 

ХХI в.: задачи, тенденции. Решение проблемных вопросов. 

ОК 6 

 

2. Критерии оценки: 

Критерии Оценки Баллы 

Студент на протяжении занятия демонстрирует всестороннее владе-

ние учебным материалом, активность работы и самостоятельность 

суждений. Грамотно, логично выстраивает устный ответ, на постав-

ленные преподавателем вопросы; аргументировано отстаивает свою 

точку зрения при обсуждении дискуссионных вопросов, при состав-

лении таблиц, в ходе проведения состязания, при этом демонстриру-

ет знание основной и дополнительной литературы, умение система-

тизировать и обобщать материал, делать выводы. 

«Отлич- 

но» 

3,7 

Студент на протяжении занятия демонстрирует владение учебным 

материалом, участвует во всех формах работы в ходе занятия. Гра-

мотно, логично выстраивает устный ответ, на поставленные препо-

давателем вопросы, аргументированно отстаивает свою точку зре-

ния, однако не проявляет при этом должной активности, допускает в 

ходе занятия неточности, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя. 

«Хоро-

шо» 

2,7 

Студент в целом демонстрирует в ходе занятия знание учебного ма-

териала, однако испытывает затруднения при ответе на дополни-

тельные вопросы; в ходе работы над составлением таблиц допускает 

ошибки, обнаруживает пробелы в понимании терминологии, ошибки 

в хронологии. Затрудняется обобщить, обсуждаемую тему, сделать 

по ней выводы. 

«Удовле-

твори-

тельно» 

1,7 

Студент не знает значительной части обсуждаемого программного 

материала, допускает существенные ошибки, на заданные препода-

вателем и студентами вопросы не может дать удовлетворительный 

ответ. На занятии пассивен. 

«Неудо-

влетвори-

тельно» 

0 

 

Вопросы для проведения семинаров 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. (часть). 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

(часть). 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Тема 3 (Раздел 2) семинара-конференции: Интеграционные, поликультурные, миграци-

онные и иные процессы политического и экономического развития ведущих регионов ми-

ра в конце ХХ- начале ХХI в: тенденции формирования, способы решения назревших 

проблем. 

№ 

п/п 

Вопросы Код компе-

тенции (ча-
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сти) 

1. Обзор и демонстрация учебной литературы и периодических изда-

ний, которые могут использоваться в ходе изучения темы семинара. 

ОК 1,  

ОК 6 

2. Рассмотрение и анализ документального материала (наглядного и 

текстового), раскрывающего основные направления, процессы, ха-

рактеризующие социально-экономическое развитие ключевых ре-

гионов мира на рубеже ХХ – ХХI вв. и их последствия. Обсуждение 

проблемы. 

ОК 6 

3. Выявление в ходе коллективного обсуждения тенденций развития 

политической системы в ведущих государствах мира на современ-

ном этапе. 

ОК 6 

 

Тема 4.12. (Раздел 4) семинар-симпозиум (представление индивидуальных проектно-

исследовательских работ): Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

№ 

п/п 

Задания Код компе-

тенции (ча-

сти) 

1. Защита с заслушиванием работ студентов, представлением презен-

таций и ответами на вопросы аудитории.  

 1. «Роль отечественной современной науки в укреплении государ-

ственных традиций». Представление презентации, вопросы студен-

ческой аудитории. 

2. «Роль религиозных институтов современной России в сохране-

нии духовно-нравственного здоровья общества: следование тради-

ции или дань моде?» 

3. «Традиции национальных культур народов России и влияние на 

них идей «массовой культуры». 

4. «Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт от-

цов и детей» или трансформация нравственных ценностей и норм в 

рамках освоения «массовой культуры». 

5. «Духовные ценности и ориентиры россиян в период социально-

экономических и политических преобразований». 

6. «Пути и средства формирования духовных ценностей общества 

современной России». 

ОК 1, 

ОК 6, 

ОК 9 

 

2. Критерии оценки: 

Критерии 

 

Оценки Баллы  

Студент на протяжении семинара демонстрирует всестороннее 

владение учебным материалом, знакомство с различными точка-

ми зрения на проблему в отечественной историографии, способ-

ность к обобщению обсуждаемой проблемы, грамотно, логично 

выстраивает ответ, свободно оперирует понятийным аппаратом 

по проблеме, аргументировано и полно отвечает на все дополни-

тельные вопросы преподавателя и сокурсников. 

«Отлично» 3,7 

Студент на протяжении семинара демонстрирует владение учеб-

ным материалом, способность к обобщению обсуждаемой про-

блемы, грамотно, логично выстраивает ответ, использует в вы-

ступлении понятийный аппарат по проблеме, но в то же время в 

ходе выступления недостаточно полно раскрыл суть обсуждае-

«Хорошо» 2,7 
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мого вопроса или допустил незначительные неточности. На за-

данные преподавателем дополнительные вопросы ответил пра-

вильно. 

Студент в целом демонстрирует в ходе семинара знание учебно-

го материала, однако испытывает затруднения при ответе на до-

полнительные вопросы, при изложении допускает ошибки, в том 

числе в выводах, аргументация слабая, обнаруживает пробелы в 

понимании терминологии. На заданные преподавателем и со-

курсниками дополнительные вопросы ответил не точно или со-

всем не смог ответить. 

«Удовлетво-

рительно» 

1,7 

Студент не знает значительной части обсуждаемого программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, на заданные 

преподавателем вопросы не смог дать удовлетворительный от-

вет. 

«Неудовле-

творитель-

но» 

0 

 

Индивидуальные творческие задания 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

(часть). 

 

2. Перечень тем индивидуальных творческих заданий: 

№ 

п/п 

Задания Код компе-

тенции (ча-

сти) 

1. В качестве учебного индивидуального задания: 

 - на основе изученного, составить классификационные таблицы 

всемирных и региональных межправительственных и неправитель-

ственных (негосударственных, общественных) организаций по сфе-

рам деятельности, выполняемым функциям, по кругу участников 

(всемирные и региональные правительственные организации; все-

мирные и региональные неправительственные организации; военно-

политические организации; экономические и финансовые организа-

ции). 

ОК 6 

 

3. Критерии оценивания: 

Критерии Оценки Баллы 

Студент в ходе решения задания демонстрирует системное и глубо-

кое знание программного материала, хронологии, точное использо-

вание терминологии, знание основной и дополнительной литерату-

ры, умение творчески применять свои знания по изучаемой теме. 

Ответ логичен, убедителен и аргументирован. 

«Отлич-

но» 

1 

Студент в ходе решения задания демонстрирует всестороннее знание 

программного материала, точное использование терминологии, зна-

ние хронологии, только основной литературы, умение показать роль 

личности в той или иной исторический период. Ответ логичен, но 

аргументов в объяснении учебной задачи недостаточно.  

«Хоро-

шо» 

0,7 

Студент в ходе решения задания в целом демонстрирует знание про-

граммного материала, но одновременно затрудняется в использова-

«Удовле-

твори-

0,5 
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нии терминологии, делает ошибки в знании хронологии, обнаружи-

вает пробелы в знании основной литературы. Ответ не логичен, ар-

гументов в объяснении учебной задачи недостаточно. 

тельно» 

Студент задание не решил или в ходе решения не раскрыл основное 

содержание требуемого ответа. Обнаружено незнание или непони-

мание большей части учебного материала. 

«Неудо-

влетвори-

тельно» 

0 

 

 

 

4. Методические рекомендации по выполнению: 

Творческие задания выполняются каждым студентом в письменной форме. Объем 

работы не должен быть менее 1,0 страницы и не более 1,5. При выполнении задания сле-

дует помнить, что работа должна содержать исторический факты в качестве главных ар-

гументов при изложении своей точки зрения. При подготовке ответа студент имеет воз-

можность использовать как основную, так и дополнительную литературу по проблеме. 

Работа должна быть написана разборчивым почерком или отпечатана. Для проверки и вы-

ставления оценки работа сдается преподавателю.  

 

Тестовые задания 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. (часть). 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

(часть). 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

Раздел 1. Место России в современном мировом сообществе цивилизаций. 

 

1. Подход, в соответствии с которым история рассматривается как процесс восхождения человече-

ства на все более высокий уровень развития, получил название: 

А) теологический 

Б) волюнтаризм 

В) субъективизм 

Г) эволюционизм 

 

2. Становление и развитие исторической науки называется: 

А) этнографией 

Б) методологией 

В) историографией 

Г) источниковедением 

 

3. Большую роль в разработке цивилизационного подхода сыграли: 

А) В. Ленин и Ю. Мартов 

Б) Г. Плеханов и В. Засулич 

В) Н. Карамзин и С. Соловьев 

Г) Н. Данилевский и А. Тойнби 

 

4. Первая попытка создать обобщающий труд по истории России была предпринята В.Н. Татище-

вым в эпоху: 

А) Ивана IV 

Б) Петра I 

В) буржуазных реформ Александра II 
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Г) революционных потрясений начала XX века 

 

5. Историк советского периода: 

А) Н.М. Карамзин 

Б) В.О. Ключевский 

В) М.Н. Покровский 

Г) В.Н. Татищев 

 

6. К историческим источникам не относятся: 

А) мемуары 

Б) летописи 

В) нумизматика 

Г) природные ресурсы 

 

7. На основе теоретического осмысления исторических фактов данная функция помогает выявлять 

закономерности, тенденции развития общества: 

А) мировоззренческая 

Б) прогностическая 

В) воспитательная 

Г) интеллектуально-развивающая 

 

8. Согласно данному методу в основе исторического процесса лежат материальные факторы, а в 

основе человеческого бытия лежит общественное производство: 

А) диалектико-материалистический метод 

Б) теологический метод 

В) субъективно-идеалистический метод 

 

9. Принцип историзма предполагает: 

А) изучение объективных закономерностей, которые определяют процессы общественного разви-

тия 

Б) рассмотрение фактов и исторических событий в соответствии с конкретно-исторической обста-

новкой 

В) опору на факты в их истинном содержании 

 

10 Ёе характеризуют частная собственность на землю, быстрое развитие товарно-денежных отно-

шений, высокий уровень развития промышленности: 

А) западноевропейская цивилизация 

Б) восточная цивилизация 

В) традиционная цивилизация 

 

11. Ёе характеризует деятельность, направленная более на нравственное самоочищение человека, 

нежели на преобразование окружающей действительности: 

А) западноевропейская цивилизация 

Б) восточная цивилизация 

В) технологическая цивилизация 

 

12. «Россия является западной цивилизацией». Эту позицию развивали в 30-40 е гг. Х1Х в.: 

А) С. Хомяков 

Б) Н.Г. Чернышевский 

В) Ю. Самарин 

Г) К. Аксаков 

 

13. Многие современные западные историки придерживаются точки зрения, что Россия является: 

А) частью западной цивилизации 

Б) носителем самобытной цивилизации 

В) примером особой евроазиатской цивилизации 

Г) частью восточной цивилизации 
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14. Сторонники теории, согласно которой Россия является примером особой евроазиатской циви-

лизации: 

А) опирались на географическое положение России, многонациональный ее характер 

Б) отстаивали «славянский характер» русского народа 

В) отталкивались от слабо выраженного принципа собственности, которая всегда условна и не га-

рантирована властью 

Г) считали, что по своей культуре, экономическим связям она ближе к Западу, чем к Востоку 

 

15. Россию и Европу сближает следующий фактор: 

А) культурно-исторический 

Б) пространственно-географический 

В) климатический 

Г) национальный 

 

16. Разделяющим фактором между Россией и Европой является: 

А) культурно-исторический 

Б) социальный 

В) климатический 

Г) эмиграционно-переселенческий 

 

17. На базе культур Древней Индии и Китая, Вавилона, Древнего Египта сложилась: 

А) восточная цивилизация 

Б) западная цивилизация 

В) технологическая цивилизация 

 

18. Согласно субъективно-идеалистическому методу: 

А) история является проявлением божественной воли 

Б) исторический процесс совершается по воле выдающихся личностей 

В) изменения в природе и обществе происходят на основе общих законов  

 

19. Суть познавательной функции истории заключается в: 

А) формировании рекомендаций для политической практики 

Б) воспитании общества в традициях уважения к своей стране 

В) влиянии на мировоззренческие установки личности 

Г) объективном отражении исторических событий, создании концепций исторического процесса 

 

20. Система принципов и методов исторического исследования: 

А) методология 

Б) социализация 

В) классификация 

Г) мировоззрение 

 

Раздел 2. Ключевые регионы мира на рубеже ХХ-ХХI вв.: тенденции развития. 

 

1. «Зеленая революция» последней четверти ХХ в. это: 

А) впечатляющие успехи в сельскохозяйственном производстве западноевропейских государств 

Б) взрывная сила движения за сохранение окружающей среды в западноевропейских странах 

В) стремительный рост движения антиглобалистов в странах западной цивилизации 

 

2. В постиндустриальное ядро нынешнего мира, наряду с другими государствами, входят: 

А) страны Западной Европы, Китай 

Б) Япония, Канада 

В) США, Индия 

Г) большая часть Латинской Америки, США 

 

3. Последние два десятилетия ХХ века характеризовались: 
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А) падением влияния левых движений и партий в политической жизни развитых капиталистиче-

ских государств 

Б) ослаблением неоконсервативной волны в государствах индустриальной периферии 

В) девальвацией демократических ценностей в странах западной цивилизации 

 

4. В современной экономике развитых капиталистических стран мелкое и среднее производство: 

А) занимает господствующие позиции 

Б) играет заметную роль 

В) практически выключено из производства 

Г) включено только в сферу услуг 

 

5. Организация, образованная в 1993 г. в соответствии с Маастрихтскими соглашениями: 

А) Европейский Союз 

Б) НАТО 

В) Всемирная торговая организация 

Г) Международный валютный фонд 

 

6. Современное международное экономическое пространство характеризуется: 

А) усилением интеграционных процессов 

Б) повышением таможенных пошлин на пути международного движения капиталов 

В) проведением жесткой миграционной политики 

 

7. К группе так называемых новых индустриальных стран относится: 

А) Вьетнам 

Б) Лаос  

В) Саудовская Аравия 

Г) Гонконг 

 

8. Главными инициаторами социальных реформ в Западной Европе в последней четверти ХХ в. 

являлась (являлись): 

А) левые силы 

Б) социал-демократия 

В) сторонники неоконсервативной революции 

 

9. Глобальные проблемы современности порождены деятельностью: 

А) всего человечества в целом 

Б) только развитых стран 

В) только европейских стран 

Г) только развивающихся стран 

 

10. К странам индустриальной полупериферии относятся: 

А) США, Китай, Россия, Бразилия 

Б) Мексика, Южная Корея, Япония, Россия 

В) Россия, Китай, Индия, Мексика, Бразилия 

Г) Япония, Китай, Южная Корея, Канада, Россия 

 

11. Эта организация создана с целью либерализации международной торговли и регулирования 

торгово-политических отношений, формирования «единого мира и единого рынка»: 

А) Международный валютный фонд 

Б) Международный банк реконструкции и развития 

В) Европейский союз 

Г) Всемирная торговая организация 

 

12. Особенностью развития стран Африки является: 

А) несовпадение политических и этнических границ 

Б) ориентация экономики на экспорт 

В) доминирование в международных институтах 
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Г) слабая зависимость экономики от мирового рынка 

 

13. Последствием телекоммуникационной революции в социальной структуре западного общества 

стало: 

А) возрастание роли работников умственного труда 

Б) снижение общеобразовательного и квалификационного уровня рабочей силы 

В) уменьшение удельного веса работников умственного труда в общей численности самодеятель-

ного населения 

 

14. Интеграционные процессы в современной мировой экономике: 

А) исключение из важнейших вопросов хозяйственного развития стран Азии и Африки 

Б) сужение деятельности транснациональных кампаний 

В) рост масштабов взаимного влияния национальных экономик друг на друга 

Г) укрепление экономических границ между отдельными государствами 

 

15. Особенностью современного миграционного процесса является: 

А) обусловленность политическими причинами 

Б) глобальный характер 

В) региональный масштаб, проблема отдельных стран 

Г) перемещением рабочей силы только из развивающихся стран в индустриально развитые страны 

 

16. Представителем европейской социал-демократии является: 

А) Р. Рейган 

Б) Г. Коль 

В) У. Пальме 

Г) Л. Валенса 

 

17. Признаком государства благосостояния не является: 

А) складывание смешанной экономики 

Б) вмешательство государства в отношения между трудом и капиталом 

В) ограничение влияния профсоюзного движения 

Г) создание рабочих мест 

 

18. Неоконсервативная волна на место «левых сил» в странах Западной Европы пришла: 

А) в конце 70-х – начале 80- гг. ХХ в. 

Б) в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в.  

В) в конце 90 –х гг. ХХ в. – начале ХХI в. 

 

19. Лозунгом дня стала формула «Меньше – это лучше»: 

А) у защитников идеи «государства благосостояния» 

Б) сторонников неоконсервативной революции 

В) сторонников кейнсианства 

 

20. Демографическая проблема в мире порождена: 

А) гонкой вооружения 

Б) загрязнением окружающей среды 

В) соперничеством США и СССР  

Г) быстрым и неконтролируемым ростом населения развивающихся государств 

 

Раздел 3. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы ХХ в. 

 

1. Политическая основа СССР по Конституции СССР 1977 г.: 

А) Коммунистическая партия Советского Союза 

Б) Советы народных депутатов 

В) диктатура пролетариата 

Г) партийная номенклатура 
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2. Утверждение о построении в СССР общества «развитого социализма» появилось в: 

А) в средине 50-х гг. 

Б) в средине 60-х гг. 

В) в средине 70-х гг. 

Г) в средине 80-х гг. 

 

3. Для советского общества в начале 80 –х гг. было характерно: 

А) отсутствие контроля со стороны КПСС 

Б) деидеологизация 

В) дезорганизация на всех уровнях 

Г) рост городов и числа горожан 

 

4.  Закон 1987 г. «О госпредприятии (объединении)»: 

А) стимулировал освоение гибких форм арендных отношений на небольших предприятиях мест-

ной промышленности и бытового обслуживания 

 Б) предусматривал возможность банкротства предприятия 

 В) предусматривал выборы директора предприятия 

 Г) вводил "госприемку" для более строгого контроля за качеством продукции предприятий. 

 

5. Основная причина экономического кризиса в СССР в конце 1980-х-начале 1990-х гг.: 

А) несоответствие перестроечных процессов потребностям экономического развития страны 

Б) приватизация промышленных предприятий 

В) национализация всей собственности 

Г) саботаж и сопротивление противников реформ  

 

6. «Новое политическое мышление» – это: 

А) программа перехода к рыночной экономике 

Б) реформа политической системы в СССР 

В) реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина 

Г) внешнеполитический курс М.С. Горбачева 

 

7. Одно из последствий реформы политической системы СССР в период перестройки: 

 а) укрепление позиций КПСС 

 б) утверждение равенства различных форм собственности 

 в) принятие новой Конституции 

 г) изменение структуры органов власти 

 

8. Советская экономика в первой половине 80-х гг. характеризовалась: 

А) вступлением в новый этап научно-технической революции 

Б) активным использованием экстенсивных методов 

В) высокими темпами модернизации 

Г) сбалансированностью инфраструктурных отраслей и основного производства 

 

9. Первая попытка разобраться в вопросе развития Советского Союза в первой половине 80-х гг. и 

ответить на вопрос «где мы?» была предпринята: 

А) Л. И. Брежневым 

Б) М.С. Горбачевым 

В) Ю.В. Андроповым 

Г) К.У. Черненко 

 

10. Необходимость проведения перемен в средине 80-х гг. требовала от реформаторов: 

А) провести ревизию марксизма, которая обеспечила бы общую стратегию перестройки 

Б) ускорить социально-экономическое развитие, опираясь на испытанные методы управления 

В) сохранить существовавшую идеологическую парадигму 

Г) усилить роль в обществе КПСС 
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11. Попытка вывести хозяйство страны из состояния спада при помощи политики ускорения пред-

принималась в: 

А) 1983-1985 гг. 

Б) 1985-1987 гг. 

В) 1987-1988 гг. 

Г) 1989-1991 гг. 

 

12. В мае 1985 г. вышло в свет постановление: 

А) «Об индивидуальной трудовой деятельности» 

Б) «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами» 

В) «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» 

Г) «О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве» 

 

13. Конституционная реформа – центральное звено политической реформы в период проведения 

«перестройки» предусматривала: 

А) обеспечение полновластие Советов 

Б) усиление роли в управлении страной КПСС 

В) упразднение власти Советов и создание президентской республики 

Г) передачу нитей управления органам управления на местах 

 

14. Новоогаревский процесс – это: 

А) процесс улаживания отношений СССР со странами Восточной Европы 

Б) переговоры СССР и США о сокращении вооружений 

В) переговоры лидеров республик СССР о принятии новой Конституции СССР 

Г) переговоры о заключении нового Союзного договора 

 

15. Результат проведения политики «гласности»: 

А) консолидация общества 

Б) признание наличия в советской системе отдельных нерешенных проблем 

В) рост чувства неприязни у труженика против номенклатуры 

Г) улучшение условий жизни советских граждан 

 

16. Приоритет общечеловеческих ценностей ставился на первое место: 

А) «политикой гласности» 

Б) «новым политическим мышлением» 

В) «политикой ускорения» 

Г) «доктриной невмешательства» 

 

17. Одна из причин усиления сепаратистских тенденций в национальных регионах СССР в конце 

80-х гг.: 

А) усиление центральной власти 

Б) отсутствие экономической поддержки центра союзных республик 

В) стремление руководства национальных регионов изменить Конституцию СССР 

Г) неэффективность реформ, проводимых в период «перестройки» 

 

18. Череда реформирования политических режимов в странах Восточной Европы на рубеже 80-90-

х гг. получила название: 

А) «бархатных революций» 

Б) «оранжевых революций» 

В) «революцией красных роз» 

Г) «цветных революций» 

 

19. Совет Экономических Взаимоотношений прекратил свое существование: 

А) в 1988 г. 

Б) в 1989 г.   

В) в 1990 г. 

Г) в 1991 г. 
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20. Последствие внешнеполитической деятельности Советского государства в период «перестрой-

ки»: 

А) приостановление процесса разоружения в Европе 

Б) угроза дестабилизации биполярной системе международных отношений 

В) рост авторитета СССР в международных делах 

Г) укрепление позиции мира во всем мировом сообществе 

 

Раздел 4. Российская Федерация на рубеже ХХ- ХХI вв. 

 

1. Одно из направлений перехода российской экономики к рыночно-капиталистическим отноше-

ниям в начале 90-х гг.: 

 А) усиление государственного регулирования экономики 

 Б) ведение свободной торговли на основе установления свободных цен 

 В) национализация промышленности 

 Г) сильная социальная политика (поддержка сферы культуры и образования и т.д.) 

 

2. Высшая законодательная власть в РФ (по Конституции 1993 г.): 

А) Верховный Совет РФ 

Б) Президент России 

В) Правительство РФ 

Г) Федеральное собрание 

 

3. Переход к рыночной экономике при помощи «шоковой терапии» связан деятельностью: 

А) В.В. Путина 

Б) В.С. Черномырдина 

В) Е.Т. Гайдара 

Г) М.С. Горбачева 

 

4. Цены на все товары и услуги освобождались от государственных дотаций и государственного 

регулирования согласно: 

А) Указа Президента РФ «О либерализации цен» 

Б) Указа Президента РФ «О свободе торговли» 

В) Указа Президента РФ «О системе минимальных потребительских бюджетов населения» 

 

5. Приватизация части государственной собственности, которая проводилась в России в 1992 г. 

предусматривала: 

А) распределение денежной стоимости собственности между гражданами 

Б) организацию аукционных продаж акаций 

В) распределение среди населения акаций предприятий 

Г) выдачу приватизационных чеков гражданам России 

 

6. Последствие первых экономических нововведений: 

А) незначительное повышение цен 

Б) товарный дефицит 

В) гиперинфляция 

Г) повышение уровня жизни населения 

  

7. Этап денежный приватизации имел место в: 

А) 1990-1991 гг. 

Б) 1992-1994 гг. 

В) 1995-1997 гг.  

Г) весной 1997 г.  

 

8. Полномочия народных депутатов РФ прекращались в результате: 

А) принятия Конституции РФ 

Б) вступления в действие Указа Президента РФ «О поэтапной конституционной реформе РФ» 
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В) вступления в действие Указа Президента РФ «О реформе представительных органов власти и 

органов местного самоуправления в РФ». 

 

9. Последствием событий сентября – начала октября 1993 г. не являлось: 

А) существование двоевластия 

Б) ликвидация системы Советов 

В) приостановление сепаратистских тенденций 

Г) разрушение иллюзий у населения в отношении демократического характера новой власти 

 

10. В декабре 1995 года: 

А) состоялись выборы Президента РФ 

Б) прекратил работу Верховный Совет 

В) состоялись выборы в Государственную Думу второго созыва 

Г) была принята Конституция РФ 

 

11. Российская многопартийность во второй половине 90-х гг. характеризовалась: 

А) сильной социальной поддержкой большинства партий 

Б) программной аморфностью 

В) стабильностью партийного состава  

Г) самостоятельностью  

 

12. Административная реформа 2000-х гг. предусматривала: 

А) обновление государственной символики 

Б) сокращение мелких партий 

В) формирование сильного политического ядра проправительственного толка 

Г) реорганизацию Совета Федерации 

 

13. Партия «Единая Россия» была образована: 

А) в марте 2000 г. 

Б) в декабре 2001 г. 

В) в марте 2002 г. 

Г) в декабре 2003 г. 

 

14. Первая волна «парада суверенитетов» выразилась: 

А) в волне формальных изменений статусов и названий 

Б) в десоветизации субъектов РФ 

В) в волне инициатив по принятию конституций рядом областей России 

 

15. Изменение административно-территориального устройства страны на протяжении 2000-х го-

дов нашло отражение: 

А) в отмене прямых выборов губернаторов 

Б) в объявлении русского языка государственным языком на всей территории России 

В) в укрупнении субъектов Федерации 

Г) в усилении вертикали власти 

 

16. Главное условие предотвращения межнациональных конфликтов: 

А) деформация национальной политики 

Б) гармонизация национальных отношений в стране 

В) сепаратизм 

Г) социальная напряженность 

 

17. Особенностью российской религиозности является: 

А) ее поверхностный характер 

Б) отсутствие парарелигиозных идей 

В) широкое распространение экзотических культов 
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18. Государственный Совет, предназначенный для диалога федеральной и региональной властей, 

был создан в: 

А) 1996 г. 

Б) 1999 г. 

В) 2000 г. 

Г) 2007 г. 

 

19. Видоизменение культурно-духовного пространства России в 90-е годы ХХ в. произошло 

вследствие: 

А) усиления централизованной системы управления и единой, жестко проводимой сверху, поли-

тики в этой сфере 

Б) признания «идеологического многообразия» 

В) закрытости культурно-духовного пространства 

 

20. Нобелевская премия в 2000 году была присуждена: 

А) Ж. Алферову 

Б) В. Гинсбургу 

В) Б. Пастернаку 

Г) международной группе экспертов по изменению климата, где было 12 сотрудников РАН 

 

Раздел 5. Россия и мир в глобальных процессах современности. 

 

1. Глобальная проблема взаимодействия общества и природы: 

А) обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами 

Б) проблемы образования 

В) установление нового международного порядка 

Г) проблема охраны и укрепления здоровья людей 

 

2. Причина международного конфликта: 

А) демографические перемены 

Б) состояние природных ресурсов и природной среды 

В) несовпадение национальных интересов 

Г) научно-техническое развитие 

 

3. Первый крупный вооруженный региональный конфликт эпохи развала биполярной системы: 

А) операция стран НАТО против Югославии 

Б) операция «Буря в пустыне» в Персидском заливе 

В) война в Судане в 2005 г. 

Г) интервенция коалиции во главе с США против Афганистана 

 

4. Особенность межцивилизационного конфликта: 

А) практическая невозможность четкого определения агрессора и его жертвы 

Б) отсутствие выраженной тенденции к эскалации 

В) уменьшение вероятности насильственных форм конфликтного поведения 

 

5. Комплекс мероприятий государства (коалиции государств), направленных на то, чтобы, исполь-

зуя силу, навязать другому государству или группе государств свою волю, это – метод: 

А) подавления 

Б) принуждения 

В) убеждения 

 

6. Осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем, под-

держание международного мира и безопасности является целью: 

А) Организации Объединенных Наций 

Б) Европейского экономического сообщества 

В) Лиги арабских государств 

Г) Содружества Независимых Государств 
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7. Вопросами предупреждения и урегулирования межгосударственных конфликтов, помимо ООН, 

на Ближнем Востоке занимается: 

А) ОАГ 

Б) ШОС 

В) ЛАГ 

Г) ОАЭ 

 

8. Региональная международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, 

Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана: 

А) Содружество Независимых Государств 

Б) АСЕАН 

В) ЕврАзЭс 

Г) Шанхайская организация сотрудничества 

 

9. Бесспорным приоритетом внешней и внутренней политики России, сферой ее главных жизнен-

ных интересов являются отношения с: 

А) странами Западной Европы 

Б) странами СНГ 

В) США 

Г) Китаем и Индией. 

 

10. Международное положение и внешнюю политику России в 1990-е гг. характеризовало: 

А) поддержка Россией всех внешнеполитических действий США 

Б) подписание соглашения о будущем вступлении России в НАТО 

В) ослабление напряженности в отношении со странами Запада 

Г) расширение сотрудничества со странами Восточной Европы 

 

11. Среди приоритетных направлений внешней политики современной Росси не является: 

А) противодействие установлению «однополюсного» мира под эгидой США 

Б) равноправное развитие отношений с США 

В) доминирование в европейских структурах 

Г) активизация отношений с Китаем, странами Юго-Восточной Азии 

 

12. Этап перехода к стратегии политического реализма во внешней политике: 

А) 1991- до средины 1990 гг. 

Б) 1996 -  1999 гг. 

В) 2000 – 2005 гг. 

В) 2006 – 2011 гг. 

 

13. Сторонником многополярной структуры мира во второй половине 90-х гг. в правительстве 

России был: 

А) Е. Гайдар 

Б) Е. Примаков 

В) А. Чубайс 

Г) С. Кириенко  

 

14. Внешняя политика РФ получила концептуальное обоснование и стала развиваться на каче-

ственно новом уровне: 

А) в первой половине 90-х гг. 

Б) во второй половине 90-х гг. 

В) в начале 2000-х гг. 

Г) в конце 2000-х гг. 

 

15. В начале 2000-х гг. внешняя политика РФ характеризовалась: 

А) сдержанностью 

Б) сосредоточенностью на внутренних проблемах и реформах 



61 

В) построением однополярной модели 

Г) самостоятельной и достаточно жесткой в отстаивании собственных интересов 

 

16. Союзоспособность России на современном этапе в значительной степени определяется следу-

ющими рентабельными факторами: 

А) нефтью, стратегическими вооружениями 

Б) газом, достижениями в космосе 

В) машиностроением, стратегическими вооружениями 

Г) энергетикой, сельским хозяйством 

 

17. Изменение, которое произошло в международных отношениях после распада СССР: 

А) превращение США в единственную сверхдержаву 

Б) ухудшение отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

В) сокращение числа стран – членов блока НАТО 

Г) выход России из Европейских экономических и политических структур 

 

18. Понятие «ближнее зарубежье» для России 1990-х гг. включает: 

А) страны Прибалтики 

Б) страны Восточной Европы 

В) все бывшие союзные республики СССР 

Г) соседние государства вдоль южной границы России 

 

19. «Основы политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности до 2010 г.», 

«Энергетическая стратегия России до 2020 г.», «Концепция внешней политики России» были 

утверждены Президентом РФ: 

А) Б.Н. Ельциным 

Б) В.В. Путиным 

В) Д.А. Медведевым 

 

20. Биполярная система международных отношений: 

А) система, основанная на противостоянии развитых капиталистических государств и стран «тре-

тьего мира» 

Б) система, основанная на противостоянии развитых капиталистических государств во главе с 

США и стран Ближнего Востока во главе с Ираном  

В) система, основанная на противостоянии двух сверхдержав - США и СССР и созданных ими 

военно-политических блоков - НАТО и ОВД. 

 

2. Критерии оценки: 

При проверке знаний студентов в форме электронного тестирования накануне про-

межуточной аттестации оценка выставляется в соответствии с процентом показанных 

студентом правильных ответов. 

Критерии Оценка Баллы  

85% - 100% правильных ответов 5 (отлично) 1 

70% - 84% правильных ответов; 4 (хорошо) 0,7 

40% - 69% правильных ответов 3 (удовлетворительно) 0,5 

39% и менее правильных ответов. 2 (неудовлетворительно) 0 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине 

«ИСТОРИЯ» 

 

1. Современные дискуссии о месте России в мировом сообществе цивилизаций. Назовите 

существующие точки зрения по данному вопросу. К какой из них склоняетесь вы? 

Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на конкретные знания мировой и отечествен-

ной истории. 

2. Принципы и методы научного познания исторического процесса. Перечислите их, рас-

кройте содержание основных из них. Проиллюстрируйте на конкретном историческом 

примере применение проблемно-хронологического метода. 

3. Ключевые регионы на политической карте мира на рубеже ХХ-ХХI вв. Перечислите их. 

Можно ли выделить из них главный (основной, ведущий) регион. Если да, назовите его 

и обоснуйте свой выбор, опираясь на характерные признаки его развития. Если нет, 

приведите аргументы в защиту своей точки зрения. 

4. Особенности экономического развития ведущих регионов и государств на рубеже ХХ-

ХХI вв. Назовите основные процессы, которые характеризуют изменения в экономике 

этих регионов и государств. Чем обусловлены эти изменения? На основании чего про-

исходит сегодня размывание экономических границ между отдельными государствами.  

5. Процессы, характеризующие изменения в современном международном экономиче-

ском пространстве (рубеж ХХ-ХХI вв.). Назовите и охарактеризуйте их. Приведите 

примеры интеграционных процессов в мире. Объясните причину их роста. 

6. Особенности экономического и политического развития Африканского континента на 

рубеже ХХ-ХХI вв. Охарактеризуйте их. Чем объясняется экономическая отсталость 

большинства африканских стран? Каковы перспективы развития этого региона?  

7. Особенности экономического и политического развития стран Азии на рубеже ХХ-ХХI 

вв. Охарактеризуйте их. Перечислите группы стран, которые сформировались в Азии в 

зависимости от уровня развития и специализации. Какую роль играют Китай, Индия и 

Япония в экономическом развитии региона, какое место занимают в мировом экономи-

ческом пространстве?  

8. Особенности социального развития ведущих регионов и государств мира на рубеже 

ХХ-ХХI вв. Покажите перемены, которые произошли с человеческим фактором, а так-

же в социальной структуре западного общества, укажите тенденцию, которая домини-

рует в социальной структуре ведущих стран Западной Европы и США. 

9. Особенности современного миграционного процесса рабочей силы, характеризующие 

мировое сообщество на рубеже ХХ-ХХI вв., перечислите их. Укажите, чем были вы-

званы демографические сдвиги и миграционные процессы, какой характер носит сего-

дняшняя миграция, какие потоки можно выделить из нынешнего миграционного про-

цесса и каковы их последствия для развития западной цивилизации? 

10. Особенности политического развития ключевых стран на рубеже ХХ-ХХI вв. Пере-

числите их. Назовите спектр политических сил, который сложился в последние десяти-

летия в западном обществе. Почему в ряде стран в 90-е гг. ХХ в. на место левых при-

шли неоконсервативные силы? Что представляла собой эта сила? Обоснуйте свое виде-

ние проблемы, опираясь на конкретные исторические примеры. 

11. Советское государство в середине 1970-х - середине 1980-х гг. Что препятствовало 

динамичному развитию страны в это время? В ряде учебников встречаем высказывания 

о том, что «в самой системе были заложены мощные силы самораспада». Как вы пони-

маете это высказывание? Согласны ли вы с таким мнением? Аргументируйте свой от-

вет, опираясь на факты из истории СССР. 

12. Причины реформ М.С. Горбачева. Докажите назревшую необходимость перестройки 
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социально-экономической и политической жизни страны. Опираясь на конкретные ис-

торические факты, охарактеризуйте меры «косметического ремонта здания социализ-

ма», предпринятые советским руководством в 1985-1987 гг. 

13. Основные направления внешней политики СССР во второй половине 80-х гг. ХХ ве-

ка. Назовите причины возникновения политики «нового мышления», основные собы-

тия, связанные с ее проявлением. Охарактеризуйте, сложившие под влиянием «нового 

политического мышления» основные направления внешней политики СССР. Выскажи-

те свое мнение по поводу дискуссии в исторической литературе вокруг вопроса об 

окончании «холодной войны». 

14. Преобразования в области экономики в период «перестройки» и их последствия для 

развития СССР. Назовите этапы, основные преобразования, характеризующие переме-

ны в экономической области в 1987-1991 гг. Укажите программы и их авторов, которые 

предусматривали переход советской экономики к рынку. Что явилось препятствием на 

пути их реализации? Перечислите последствия «перестройки» в экономической обла-

сти. 

15. Законы СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», «О государственном 

предприятии (объединении)», «О кооперации»: какова их роль в создании предпосылок 

перехода советской экономики к рынку. Аргументируйте свой ответ, опираясь на зна-

ния содержания данных законов. 

16. Реформа советской политической системы (1985 – 1991 гг.). Назовите основные поли-

тические силы, сложившие в это время, их взгляды на перестройку. Какие цели «архи-

текторы перестройки» ставили перед собой в реформировании политической системы 

СССР? Совпали ли эти цели с результатами политической реформы? Аргументируйте 

свой ответ конкретными историческими фактами. 

17. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х – начале 90-х гг. 

ХХ века. Как дезинтеграционные процессы в СССР отразились на развитии событий в 

странах Восточной Европы? В чем схожесть и различие перемен, которые произошли 

во второй половине 80-х -начале 90-х гг. ХХ века в СССР и странах Восточной Евро-

пы? Охарактеризуйте их, опираясь на конкретные исторические примеры. 

18. Распад СССР: причины, последствия. Почему и как Советский Союз от сверхдержа-

вы, одного из мировых лидеров, дошел до распада государства? Какая из известных то-

чек зрения по вопросу о причинах распада СССР, представляется вам, более предпо-

чтительной и почему? 

19. Экономические преобразования в России в первой половине 90-х гг. ХХ в. и их соци-

альные последствия. «Шоковая терапия» и ее содержание. С какой целью предприни-

малась? Каковы ее последствия? В чем своеобразие российского пути перехода к рын-

ку? 

20. Указы Президента РФ от 3.12.1991 г. № 297 «О мерах по либерализации цен» и от 

29.01. 1992 г. № 914 «О свободе торговли». Опираясь на содержание перечисленных 

документов, укажите цели, которые преследовало российское правительство, принимая 

эти указы, методы, которые оно выбрало для решения экономических и социальных 

проблем. Опираясь на знания содержания документов, докажите, что экономическая 

реформа методом «шоковой терапии» была действительно радикальной. 

21. Политический кризис 1992-1993 гг. в России и его последствия для развития полити-

ческой системы. Поясните, в чем главная суть существовавшего противостояния в вер-

хах власти, какие противоречия явились причиной политического кризиса октября 1993 

года? Какие нравственные уроки из политических событий осени 1993 г. можно из-

влечь? 

22. Указы Президента РФ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-

рации» от 21.09. 1993 г., «О реформе местного самоуправления в Российской Федера-

ции» от 26.10. 1993 г. Опираясь на содержание перечисленных документов, укажите 

цели, которые преследовал Президент РФ, методы, которые он выбрал для решения по-
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литических проблем, значение данных документов для последующего государственно-

го строительства.  

23. Принятие Конституции РФ 1993 г. Какой Основной закон существовал в Российской 

Федерации до принятия новой Конституции? Почему нельзя было дальше откладывать 

ее принятие? Приведите аргументы. Какие надежды связывали с новой Конституцией? 

Какие принципы государственного устройства России были закреплены в Конституции 

1993 г.? Какие государственные институты были созданы? Почему становление нового 

Российского государства было столь трудным?  

24. Развитие процесса многопартийности в России (1992-2022 гг.). Определите этапы и 

назовите особенности развития процесса многопартийности в России. Какие политиче-

ские партии появились в России. Назовите партийных лидеров этих политических пар-

тий их идейно-политические платформы. Кто из них представлял левое крыло, центр и 

правое крыло, выступал оппозицией власти. Назовите черты, характерные для россий-

ской многопартийности.  

25. Возрождение парламентаризма в России. Охарактеризуйте развитие российского пар-

ламентаризма в 90-х гг. ХХ в., перечислите характерные черты его развития на протя-

жении 2000-2022 гг. Что было присуще для развития парламентаризма на протяжении 

90-х-2000-х гг. на региональном уровне?  

26. Приватизация в России на протяжении 90-х гг. ХХ в. Назовите ее основные этапы, со-

держание принимаемых шагов в рамках каждого из них. Охарактеризуйте особенности 

российской приватизации, укажите ее значение для развития рыночных отношений в 

российской экономике, последствия для развития общества.  

27. Духовное развитие российского общества на протяжении 90-х гг. ХХ в. Назовите ос-

новные процессы, характеризующие духовную жизнь российского общества на протя-

жении 90-х гг., ценности, которые в это время стали доминирующими среди россиян. 

Насколько они были новы для них? Под воздействием каких факторов менялся духов-

ный мир россиян?  

28. Особенности политического развития РФ в 2000-2022 гг. Укажите первоочередные 

задачи, которые предстояло решить новому руководству страны в области укрепления 

государства. Выделите основные этапы в их решении. Опираясь на конкретные факты, 

которые предпринимались для реформирования политической системы (поправки в 

Конституцию РФ 2020 г.), раскройте содержание выражения «укрепление позиций гос-

ударства в обществе».  

29. Формирование новой Федерации в России на протяжении 90-х гг. ХХ века. Назовите 

основные этапы, тенденции в федеративном устройстве в это время. Укажите правовые 

способы, предпринимаемые федеральными органами по предотвращению процесса су-

веренизации в РФ. В чем заключалась противоречивость в развитии федеративных от-

ношений в период с 1994 по 1999 гг.?  

30. Развитие российского федерализма в 2000-2022 гг. Перечислите основные направле-

ния, которые были определены в новой программе по выстраиванию федеративных от-

ношений в начале 2000-х гг., задачи, которые предстояло решать в ходе их реализации. 

Какие шаги руководства страны способствовали выстраиванию новой системы федера-

лизма?  

31. Локальные национальные конфликты на постсоветском пространстве, в том числе и 

Российской Федерации, в 90-е годы ХХ в. Назовите критерии, по которым вы класси-

фицируете, перечисленные конфликты. Какие причины привели к их возникновению? 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков в Испании, Квебека в 

Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ?  
32. Религия и церковь в духовной и культурной жизни россиян в постсоветский период 

(1991-2022 гг.). Какова роль Конституции Российской Федерации (1993 г.), Закона РФ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) в обеспечении свободы 

совести в современной России? Какие изменения произошли в религиозной жизни рос-
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сиян за последние десятилетия?  

33.  ООН и другие всемирные и региональные межправительственные организации. Ука-

жите время и цель, которая преследовалась при создании ООН, основные направления 

деятельности. Перечислите всемирные и региональные межправительственные органи-

зации, функции, которые на них возложены, приведите примеры их деятельности по 

сохранению мира на рубеже ХХ-ХХI вв. Укажите место и роль Российской Федерации 

по предотвращению межгосударственных конфликтов. 

34. НАТО и другие военно-политические организации. Укажите время и цель, которая 

преследовалась при создании НАТО, назначение Северо-Атлантического блока, других 

военно-политических организаций, основные направления их деятельности на совре-

менном этапе? 

35. ЕС и другие интеграционные экономические и финансовые структуры. Укажите их 

назначение и основные направления деятельности. Приведите конкретные примеры ин-

теграции РФ со странами Европы, Азии. Раскройте сложившиеся тенденции экономи-

ческого сотрудничества России со странами СНГ.  

36. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI вв. Какие факторы, 

оказали влияние на геополитическое положение России? Какие задачи, в связи с этим 

стоят перед РФ в области внешней политики? 

37.  Назовите этапы российской внешней политики в период с 1991 по 2022 гг. Можно ли 

выделить приоритетные направления во внешней политике за последние десятилетия?  

38. Особенности развития культурно-духовного пространства России на рубеже ХХ- XXI 

вв. Определите духовно-нравственные ориентиры современной России. Какова роль 

культуры, отечественной современной науки в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций? Укажите основные процессы, характеризующие ее раз-

витие, достижения научной мысли, приумножающие славу российской науки. 

 

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к экзамену по  

дисциплине «История» 

В ходе подготовки к экзамену по дисциплине «История» студенту следует пом-

нить, что подготовка к нему способствует закреплению, углублению, обобщению, систе-

матизации знаний, получаемых, в процессе обучения.  Она должна быть направлена на то, 

чтобы продемонстрировать в ходе экзамена уверенные знания фактического материала, 

хронологии, исторических деятелей новейшего периода отечественной  истории, свобод-

ное владение понятийным аппаратом, умение раскрыть исторические закономерности, по-

казать причинно-следственные связи, дать оценку событиям, явлениям, процессам, гра-

мотно и логично формулировать и обосновывать свою точку зрения, сопоставлять факты 

разных периодов, ориентироваться в исторических картах.  

Подготовку к экзамену следует начинать заблаговременно. Весь процесс подготов-

ки к нему, как правило, разделяют на два этапа: 

- самостоятельную работу по изучению дисциплины на протяжении всего учебного 

семестра; 

- непосредственную подготовку в дни, предшествующие экзамену. 

Условием успешной сдачи экзамена является систематическая работа студента на 

лекционных, семинарских занятиях, методически правильно организованная самостоя-

тельная работа на протяжении всего семестра. «Путеводителем» при подготовке к экзаме-

ну выступает Рабочая программа по учебной дисциплине «История», а также Учебно-

методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины (они размещены на 

образовательном портале Интернет-сайта Университета). Формированию системы знаний 

по дисциплине, при подготовке к аттестации, будет способствовать выполнение каждым 

студентом рекомендаций по самостоятельному изучению тем курса, а также рекоменда-

ций по внеаудиторной самостоятельной работе. В ходе работы над курсом следует обра-
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тить внимание на рекомендованную основную литературу, дополнительную учебную ли-

тературу и Интернет-ресурсы по дисциплине «История».  

В период непосредственной подготовки к экзамену студенту важно грамотно рас-

пределить время, отведенное для подготовки. В этой связи целесообразно составить ка-

лендарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности 

отразить изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзаме-

ну студент должен вести ритмично и систематично. 

В это время целесообразно еще раз внимательно прочитать экзаменационные во-

просы, которые изложены в Учебно-методических рекомендациях для студентов по изу-

чению дисциплины. Следует определить круг проблем, которые наименее знакомы обуча-

емому. Вооружившись материалами лекций, основной рекомендованной учебной литера-

турой обучаемый, в первую очередь, должен отработать эти вопросы. При этом желатель-

но делать записи в конспект, выстраивая логически стройный ответ на тот или иной во-

прос. Далее следует приступить к повторению всего программного материала, выносимо-

го на экзамен, в ходе которого желательно осуществлять самоконтроль знания изученного 

материала в форме составления плана ответа (письменно) на каждый вопрос, выносимый 

на промежуточную аттестацию. При это следует помнить, что в таком ответе должны 

присутствовать все содержательные компоненты, свидетельствующие о глубине знаний 

студентом того или иного экзаменационного вопроса. Плюс к этому обратить внимание на 

логику (последовательность) изложения своих суждений. 

В ходе подготовки было бы ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не 

обращаясь к учебникам и, наоборот недооценивать записи лекций. При проработке той 

или иной темы курса сначала следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем 

учебникам, правовым актам, другой печатной продукции.  

Помимо конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, нормативных 

документов, которые изучались в период изучения курса, подспорьем в подготовке к эк-

замену могут служить исторические словари, справочники, глоссарий, который обязан 

был вести в ходе изучения дисциплины каждый студент. В этот период студенту не следу-

ет пренебрегать индивидуальными и групповыми консультациями, которые предусмотре-

ны специальными графиками предэкзаменационных консультаций. В ходе их проведения 

есть возможность задать вопросы преподавателю по тем темам, которые недостаточно или 

противоречиво освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в 

восприятии. Практика показывает, что подобного рода консультации весьма эффективны. 

Отдельные студенты выбирают «штурмовой метод», когда подготовка ведется хао-

тично, материал прорабатывается бессистемно и как правило, вся подготовка переносится 

на последние перед экзаменом дни. Такая подготовка не может выработать прочную си-

стему знаний. Поэтому знания, приобретенные с помощью подобного метода, в лучшем 

случае закрепляются на уровне представления. 

При подготовке следует учитывать, что задания экзаменационные вопросы направ-

лены на проверку степени усвоения так называемых объективированных знаний: 

- точное указание дат, фактов, имен исторических деятелей и т.д. 

- выявление характерных черт исторического явления, его места в ряду других яв-

лений; 

- знание исторических категорий. 

- уметь сравнивать явления, события, определять в них общее и особенное; 

- объяснять причины и следствия событий; 

- соотносить единичные факты и общие процессы, систематизировать историче-

ский материал; 

- формулировать общие суждения и выводы, давать оценочные суждения, аргумен-

тируя свой ответ знаниями рассматриваемого исторического периода.  
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Критерии оценки знаний студентов по результатам сдачи экзамена по дисциплине 

«История» 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения оцениваются по 4-х 

бальной системе. При этом учитываются: глубина знаний (опора на теоретические поло-

жения российской и зарубежной исторической науки), полнота знаний, логичность изло-

жения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным вопросом), со-

блюдение норм литературной речи. 

Критерии Оценка 

Студент всесторонне полно владеет учебным материалом, грамотно, логично 

выстроен ответ, свободно оперирует терминологией, демонстрирует знание 

современной учебной и научной литературы, знакомство с различными точ-

ками зрения на проблему, способность к логическому мышлению, система-

тизации и обобщению информации исторического характера, при этом 

успешно прошел все формы текущего контроля знаний. 

Отлично 

Студент достаточно полно владеет учебным материалом, демонстрирует 

знание терминологии, способность к логическому мышлению, систематиза-

ции и обобщению информации исторического характера, знакомство с ос-

новной учебной литературой по дисциплине, но в ходе изложения допускает 

незначительные пробелы и ошибки в знаниях материала, в выводах содер-

жатся отдельные неточности, при этом успешно прошел большинство форм 

текущего контроля знаний. 

Хорошо 

Студент в целом владеет учебным материалом, но излагает его неполно, до-

пускает неточности, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры, излагает материал непоследова-

тельно, допускает ошибки, в том числе и в выводах, испытывает затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы, обнаруживает пробелы в понимании 

терминологии, при этом прошел большинство форм текущего контроля зна-

ний. 

Удовле-

творитель-

но 

Студент не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, свидетельствующие о полном его непонимании. 

Неудовле-

творитель-

но 

 

При оценивании результатов освоения дисциплины применяется бально-

рейтинговая система. Оценка знаний осуществляется в баллах с учетом:  

  оценки за работу в семестре;  

 оценки за посещаемость учебных занятий; 

 оценки итоговых знаний, продемонстрированных в ходе экзамена. 

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы: 
№ 

п/п 
Вид отчетности Баллы 

1. Оценка качества работы студента в семестре: (выступление с информа-

ционным сообщением, докладом, выступление в ходе обсуждения во-

просов, решение учебных задач, тестирование по теме, понятийный 

диктант, ведение глоссария и т.д.). 

до 26 

2. Оценка за посещаемость учебных занятий до 14 

3. Экзамен  до 60 

 Итого: до 100 
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Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с Положением «О 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов» в обычную оценку по итогам изу-

чения курса. Ответ обучающегося на экзамене оценивается по следующей шкале: 

По итогам работы студента на экзамене его ответ оценивается по следующей шка-

ле:  

• 15 и менее баллов - неудовлетворительно;  

• от 16 до 40 баллов -удовлетворительно;  

• от 41 до 50 баллов - хорошо;  

• от 51 до 60 баллов - отлично. 

Если ответ студента оценен в 16 и более баллов, то эти баллы суммируются с бал-

лами, набранными за все виды работ и переводятся преподавателем в традиционные оцен-

ки. В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете на традицион-

ную шкалу оценок выставляются: 

• 36 и менее баллов - неудовлетворительно;  

• от 37 до 58 - удовлетворительно;  

• от 59 до 79 - хорошо;  

• от 80 до 100 – отлично. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 
Образовательная программа: 40.02.03. Право и судебное администрирование 

 

Дисциплина История 

 

Экзаменационный билет № 2 

(Образец) 

 

1. Вопрос: Особенности развития культурно-духовного пространства России на ру-

беже ХХ- XXI вв. Определите духовно-нравственные ориентиры современной России. 

Какова роль культуры, отечественной современной науки в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций? Укажите основные процессы, характеризу-

ющие ее развитие, достижения научной мысли, приумножающие славу российской науки. 

 

2. Вопрос: Особенности экономического развития ведущих регионов и государств 

на рубеже ХХ-ХХI вв. Назовите основные процессы, которые характеризуют изменения в 

экономике этих регионов и государств. Чем обусловлены эти изменения? На основании 

чего происходит сегодня размывание экономических границ между отдельными государ-

ствами.  

 

Заведующий кафедрой ____________________ Ивашко М.И. 

 


