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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью основной профессиональной образовательной программы базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

Результатом освоения дисциплины является готовность обучающегося 

к выполнению общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

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

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
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- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 

1.4. Воспитательная цель: 

В результате освоения учебной дисциплины в соответствии с рабочей 

программой воспитания образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем реализуется воспитательная цель - личностное 

развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике. 

Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся 

в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций представлено следующими личностными результатами: 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
ЛР 3 
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граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 

ИСТОРИЯ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия, в том числе практическая подготовка 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
Наименование  разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

 Содержание учебной дисциплины 3/2  

Введение 1. Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с учебной литературой; работа с 

информационными ресурсами; подготовка сообщений; написание докладов и 

рефератов; разработка мультимедийных презентаций; выполнение практических работ; 

выполнение тестовых заданий. 

1  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 26/24  

Тема 1.1. Основные 

тенденции развития СССР в 

1980-м гг. 

Содержание учебной дисциплины 13/12  

1. 
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и  социально-экономической политики.  
2 1 

2. 
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

2 1 

3. 
Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 
2 1 

Практические занятия. 

1. Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 

художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской 

культуры. 

3. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Используя средства Интернет, составьте 

хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг.  
1  

Тема 1.2. Дезинтеграционные 

процессы в России и Европы 

во II половине 80-х гг. 

Содержание учебной дисциплины 13/12  

1. Политические события в Восточной Европе во II половине 80-х гг. 2 2 

2. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР.  
2  

3. 
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 
2  
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Практические занятия.  

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

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной 

власти сил в Восточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР II половины 1980-х гг., 

анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся. Соберите подборку фотодокументов, 

иллюстрирующих события «балканского кризиса». 
1  

Раздел 2. Россия и мир ы конце XX-начале XXI века. 55/54  

Тема 2.1. Постсоветское 

пространство в 90-е гг XX 

века. 

Содержание учебной дисциплины 13/12  

1. 
Локальные национальные и религиозные конфликты на просторах бывшего СССР 

в 1990-е гг. 
2 2 

2. 
Участие междынародных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 
2 2 

3. 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России.  

2  

Практические занятия.  

1. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и 

характер локальных конфликтов в РФ и СНГ 1990-е гг. 

2. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и политический 

аспекты. 

3. Рассмотрение международных доктрин о переустройстве мира. Место и роль России 

в этих проектах. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся. Составьте в тезисной форме перечень 

внешнеполитических задач России после распада СССР. 
1  

Тема 2.2. Укрепление 

влияния России на 

постсоветском пространстве. 

Содержание учебной дисциплины 12/12  

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 
Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2 2 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 
содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

2  

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 2  
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Практические занятия. 

1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ. 

2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. 

Создание различных моделей решения конфликта. 

6 2 

Тема 2.3. Россия и мировые 

интеграционные процессы. 

Содержание учебной дисциплины 8/8  

1. 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 
2 2 

2. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 
2  

Практические занятия. 

1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и других международных организаций 

в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции граждан России. 

2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г. с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 

образования. 

4  

Тема 2.4. Развитие культуры 

в России. 

Содержание учебной дисциплины 10/10  

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей формирование 

«массовой культуры». 
2 2 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 
2 2 

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 2  

Практические занятия. 

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

2. Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование 

«общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и России. 

4  

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в современном 

мире. 

Содержание учебной дисциплины 12/12  

1. 
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. 
2 2 

2. 
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов -  главное условие политического развития.  
2  

3. Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике. 2  
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4. 
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека – основа развития культуры в РФ, 
2  

Практические занятия. 

1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 

последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-

экономического и политического курса с государственными традициями России. 

3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 

применения в экономике. 

4. «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных 

сторон жизни общества. 

4  

 ВСЕГО 84/80  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- наглядные пособия и дидактические материалы (учебно-методические 

пособия, плакаты, портреты выдающихся личностей, географические и 

исторические карты, задания для практических занятий, тесты, задания для 

самостоятельной работы). 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- интерактивная доска. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительных источников, 

Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей) СПО : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е 

изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2019 г. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Зуев М.Н. История России XX – начала XXI века: учебник и практикум 

для СПО/ М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – М:Издательство Юрайт, 2019 – 299 с. – 

Серия: Профессиональное образование.  

2. Пленков О.Ю. Новейшая история: учебник для СПО/О.Ю.Пленков. – М: 

Издательство Юрайт, 2021. – 398 с. – Серия: Профессиональное образование.  

3. История новейшего времени: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ под редакцией В.Л. Хейфец. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 345 с. (Профессиональное образование). – 

Текст: непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы: 

И-Р 1 http: //biblio-online.ru  

И-Р 2 http: //uroki90.ru  

И-Р 3 http://www.hrono.ru/ - Всемирная история В Интернет  

И-Р 4 http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/-Ресурсы Интернет для 

преподавателей истории и обществознания 
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3.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Учебные занятия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организуются совместно с другими обучающимися в учебных 

группах, а также индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных 

занятий. 

При этом необходимо учитывать несколько аспектов: 

- особенности нозологии обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- психоэмоциональное состояния обучающихся; 

- психологический климат, который сложился в студенческой группе; 

- настрой отдельных обучающихся и группы в целом на процесс 

обучения. 

При организации учебных занятий в учебных группах используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений, создания комфортного 

психологического климата в группе. 

В образовательной деятельности применяются материально-

техническое оснащение, специализированные технические средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 

различными особенностями здоровья, электронные образовательные ресурсы 

в адаптированных формах. 

Специфика обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает использование игрового, практико-

ориентированного, занимательного материала, который необходим для 

получения знаний и формирования необходимых компетенций. Подготовка 

обучающимися заданий для учебных занятий должна сочетать устные и 

письменные формы в соответствии с их особенностями здоровья. 

Для того чтобы предотвращать наступление у обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, быстрого утомления можно использовать следующие методы 

работы: 

- чередование умственной и практической деятельности; 

- преподнесение материала с использованием средств наглядности; 

- использование технических средств обучения, чередование 

предъявляемой на слух информации с наглядно-демонстрационным 

материалом. 

При освоении дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение должно отводиться проведению 

с ними индивидуальной работы со стороны преподавателей. В 

индивидуальную работу включается: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), то есть 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы; 
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- индивидуальная воспитательная работа. 

Особенности обучения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Для обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, необходимо посоветовать использовать вспомогательные средства 

для усвоения программы, например, диктофон и другие электронные 

носители информации. 

При проведении аудиторных занятий с обучающимися, имеющими 

осложнения с моторикой рук, возможно использование следующих 

вариантов работы: 

- обеспечение обучающихся электронными текстами лекций и заданий 

к учебным занятиям; 

- использование технических средств фиксации текста (диктофоны) с 

последующим составлением тезисов лекции в ходе самостоятельной работы 

обучающегося, которые они впоследствии могут использовать при 

подготовке и ответах на учебных занятиях. 

Одним из видов работы для обучающихся, испытывающих трудности в 

письме может быть подготовка к учебным занятиям таких заданий, которые 

не требуют от них написания длинных текстов ответов. Наиболее 

оптимальным вариантом такого задания, выполняемого в письменной форме, 

может служить тестовое задание. Использование тестирования обучающихся 

необходимо совмещать с обсуждением вариантов ответов. 

Контроль знаний можно вести как в устном, так и в письменном виде. 

Особенности обучения обучающихся с нарушением слуха. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей 

аудиторией рекомендуется использовать следующие педагогические 

принципы: 

- наглядности преподаваемого материала; 

- индивидуального подхода к каждому обучающемуся; 

- использования информационных технологий; 

- использования учебных пособий, адаптированных для восприятия 

обучающимися с нарушением слуха. 

Обучающемуся с нарушением слуха следует предложить занять место 

на передних партах аудитории, а преподавателю больше времени находиться 

рядом с рабочим местом этого обучающегося. Учитывая, что такие 

обучающиеся лучше понимают по губам, желательно располагаться к ним 

лицом, говорить громко и четко. 

Для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися рассматриваемой группы, рекомендуется применение 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств. 

Сложные для понимания темы следует снабжать как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с 

нарушенным слухом, играют видеоматериалы. По возможности, 

предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей 

строкой или сурдологическим переводом. 
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Контроль знаний обучающихся указанной нозологии может вестись 

преимущественно в письменном виде, но для развития устной речи, 

рекомендуется предложить обучающемуся рассказать ответ на задание в 

тезисах. 

Особенности обучения обучающихся с нарушением зрения.  

Специфика обучения слабовидящих обучающихся заключается в 

следующем: 

- необходимо дозировать учебную нагрузку; 

- применять специальные формы и методы обучения, технические 

средства, позволяющие воспринимать информацию, а также оптические и 

тифлопедагогические устройства, расширяющие познавательные 

возможности обучающихся; 

- увеличивать искусственную освещенность помещений, в которых 

занимаются обучающиеся с пониженным зрением. 

При зрительной работе у слабовидящих обучающихся быстро 

наступает утомление, что снижает их работоспособность, поэтому 

необходимо проводить небольшие перерывы или переключение рабочей 

активности.  

При чтении лекций, слабовидящим обучающимся следует разрешить 

использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ 

конспектирования, во время занятий. Необходимо комментировать свои 

жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается 

мимикой и жестами. 

При работе на компьютере следует использовать принцип 

максимального снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование 

зрительных нагрузок с другими видами деятельности. Кроме того 

необходимо использовать специальные программные средства для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. информация по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, на 

электронном носителе, в печатной форме увеличенным шрифтом и т.п.); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, устно и др.). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура 

оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов, а также может быть предоставлено дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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3.4. Активные и интерактивные формы проведения занятий, 

используемые в образовательном процессе  

 

Вид 

занятия  

Используемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий  

Количество 

часов 

Л Проблемная лекция, лекция – презентация 6 

ПЗ Деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии 

4 

итого 10 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения различных форм 

учебных занятий 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию; 

знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

Текущий контроль при 

проведении:  

- письменного/устного 

опроса;  

- тестирования;  

- оценки результатов 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация  

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

- тестирования. 

 
Формы оценки результатов 

обучения:  

- Оценка выполнения 

практических работ  

- Оценка выполнения 

заданий по работе с 

историческими 

источниками  

- Оценка выполнения 

индивидуальных 

творческих работ  

- Оценка выполнения 

письменных работ в форме 

тестирования  
- Индивидуальный опрос  

- Оценка устных ответов 

обучающихся  

- Оценка письменных работ 

обучающихся  

- Оценка выполнения 

заданий по работе с 

источниками  

- Оценка участия в 

дискуссии.  

- Оценка участия в деловой, 

ролевой игре.  

- Оценка выполнения 

опережающего задания.  
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- Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной  

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «История» 

 

1. Новейшая история: периодизация и общая характеристика периода. 

Политическая карта мира на рубеже XX-XXI веков. Россия на карте мира. 

2. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и  социально-экономической 

политики. 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

4. «Новое политическое мышление». СССР в системе международных 

отношений. 

5. Основные политические события в Восточной Европе во II половине 80-х 

гг. 

6. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах 

в  СССР. 

7. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

8. Локальные национальные и религиозные конфликты  на просторах  

бывшего СССР в 1990-е гг.: предпосылки, основные события, итоги и 

последствия. 

9. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

10. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 

отношении России. 

11. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

12. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

13. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

14. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

15. Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

16. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

17. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России. 

18. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

19. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

20. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 



 17 

 
 


