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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 История» является обязательной
частью социально-гуманитарного цикла примерной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на
основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «История»
(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее
соответственно - программа по истории, история), ориентированная на
современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и
подлежит непосредственному применению при реализации обязательной
части ООП СОО.

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории,
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает
распределение и структурирование его по разделам и темам курса.

Место истории в системе среднего общего образования определяется
его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным
потенциалом, вкладом в становление личности человека. История
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого,
настоящего и будущего.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
общих компетенций ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью школьного исторического образования является формирование

и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно
и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание
места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по отношению к прошлому и
настоящему Отечества.
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Задачами изучения истории являются:
- углубление социализации обучающихся, формирование гражданской
ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям
современного мира;
- освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории
XX - начала XXI вв.;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству - многонациональному российскому государству в соответствии с
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
- формирование исторического мышления, способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и
взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое - настоящее -
будущее»;
- работа с комплексами источников исторической и социальной информации,
развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах -
приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;
- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и
личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование
позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);
- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде,
общественной деятельности, межкультурном общении.

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне
среднего общего образования.

Личностные результаты изучения истории:
1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в

российской истории традиций гражданского служения Отечеству;
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и
ответственного члена российского общества; осознание исторического
значения конституционного развития России, своих конституционных прав и
обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных
национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических
ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в
интересах гражданского общества, участвовать
в самоуправлении в образовательной организации; умение
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их
функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской
деятельности;

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и
природному наследию, памятникам, традициям народов России,
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная
убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность
за его судьбу;

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление
и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся
духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность
нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать
ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного
российского общества; понимание значения личного вклада в построение
устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям,
представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на
основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями
народов России;

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически
сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность
воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и
других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание
значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику
быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных
отношений;

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни
и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из
истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного
развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни;

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории
значения трудовой деятельности как источника развития человека и
общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных
профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной
деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии
и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к
образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического
опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и
негативных проявлений; сформированность экологической культуры,
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред
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окружающей природной и социальной среде;
8) в понимании ценности научного познания: сформированность

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о
социальном и нравственном опыте предшествующих поколений;
совершенствование языковой и читательской культуры как средства
взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма,
готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской
деятельности в сфере истории;

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся:
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах
исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать
свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных
исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль,
умение принимать ответственность за свое поведение, способность
адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть
открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к
достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать,
исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого
человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных
навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими
людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом
позиций и мнений других участников общения).

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
- формулировать проблему, вопрос, требующие решения;
- устанавливать существенный признак или основания для сравнения,
классификации и обобщения;
- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их
достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в
рассматриваемых явлениях;
- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся
ресурсов;
- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов
целям.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий:
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- определять познавательную задачу;
- намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала,
объекта;
- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма,
основными процедурами исторического познания;
- систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме
таблиц, схем);
- выявлять характерные признаки исторических явлений;
- раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;
- сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения,
выявляя общие черты и различия;
- формулировать и обосновывать выводы;
- соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;
- определять новизну и обоснованность полученного результата;
- представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);
- объяснять сферу применения и значение проведенного учебного
исследования в современном общественном контексте.

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией
как часть познавательных универсальных учебных действий:
- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации
(учебники, исторические источники, научно-популярная литература,
Интернет- ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и
интерпретировать информацию;
- различать виды источников исторической информации; высказывать
суждение о достоверности и значении информации источника (по
предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);
- рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их
свидетельств;
- использовать средства современных информационных и
коммуникационных
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований
информационной безопасности;
- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и
визуализации.

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:
- представлять особенности взаимодействия людей в исторических
обществах и современном мире;
- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,
выявляя сходство и различие высказываемых оценок;
- излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,
письменном тексте;
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- владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том
числе межкультурного, в образовательной организации и социальном
окружении;
- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.

У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности:
- осознавать на основе исторических примеров значение совместной
деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных
целей;
- планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные
проекты по истории, в том числе с использованием регионального материала;
- определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с
другими членами команды;
- проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
- оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных
универсальных учебных действий:
- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной
работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план
действий, определять способ решения, последовательно реализовывать
намеченный
план действий и другие;
- владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию
и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с
учетом установленных ошибок, возникших трудностей;
- принятие себя и других людей: осознавать свои достижения и слабые
стороны в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми
старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других людей при
анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других
людей на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного
решения учебных задач, проблем.

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне
среднего общего образования должны обеспечивать:

1) понимание значимости России в мировых политических и
социально- экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений
страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение
Российской революции, Гражданской войны, новой экономической
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских
Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над
нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения
космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения
Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с
Россией, СВО на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.;
особенности развития культуры народов СССР (России);

2) знание имен героев Великой Отечественной войн, исторических
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личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,
политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в.;

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и
письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории
родного края, истории России и всеобщей истории XX - начала XXI вв. и их
участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку)
с использованием фактического материала, в том числе, используя источники
разных типов;

4) умение выявлять существенные черты исторических событий,
явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические
события, явления, процессы;

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,
временные связи исторических событий, явлений, процессов;
характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и
истории России в XX - начале XXI вв.; определять современников
исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале
XXI вв.;

6) умение критически анализировать для решения познавательной
задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные,
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX
- начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать
контекстную информацию при работе с историческими источниками;

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной
безопасности поиск исторической информации по истории России и
зарубежных стран XX - начала XXI вв. в справочной литературе, Интернете,
средствах массовой информации для решения познавательных задач;
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности;

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники
исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по
истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв.; сопоставлять
информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том
числе с использование регионального материала (ресурсов библиотек, музеев
и других);

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей
современного
российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление
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уважения к историческому наследию народов России;
10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор
фальсификациям российской истории;

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и
мира в XX - начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории; важнейших достижений культуры, ценностных
ориентиров.

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения
истории на уровне среднего общего образования является усвоение
обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют
структуру предметного результата.

Формирование умений, составляющих структуру предметных
результатов, происходит на учебном материале, с учетом того, что
достижения предметных результатов предполагает не только обращение к
истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим
событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен
до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть
повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов,
деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным
историческим материалом урока.

Предметные результаты изучения истории второго года обучения.
Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах в период с 1945 г. по начало XXI в. Знание
достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое
значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса;
понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией, СВО на Украине и других важнейших событий 1945 г. - начала XXI
в.; особенности развития культуры народов СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно
связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений,
процессов истории России в период с 1945 г. по начало XXI в., умением
верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением
противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую
правду. Данный результат достижим при комплексном использовании
методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. - начало
XXI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку
наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г.
- начало XXI в.), их значение для истории России и человечества в целом;

выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по
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истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.);
аргументировано противостоять попыткам фальсификации

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами в истории России (1945 г. - начало XXI в.), используя знания по
истории России.

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в
социально-экономическое, политическое и культурное развитие России с
1945 г. по начало XXI в.

Достижение указанного предметного результата возможно при
комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме
знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие
личности человека, влияние его деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:
- называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. -
начало XXI в.), события, процессы, в которых они участвовали;
- характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,
процессов истории России (1945 г. - начало XXI в.), оценивать значение их
деятельности для истории нашей станы и человечества в целом;
- характеризовать значение и последствия событий (1945 г. - начало XXI в.),
в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории
России;
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку
деятельности исторических личностей.

Умение составлять в устной и письменной форме описание
(реконструкцию) исторических событий, явлений, процессов истории
родного края, истории России и всеобщей истории с 1945 г. по начало XXI в.
и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку)
с использованием фактического материала, в том числе, используя источники
разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:
- объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов
из истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.), привлекая
учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно
использовать
исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта,
реферата;
- представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях
родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.), с
использованием контекстной информации, представленной в исторических
источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе,
визуальных материалах и другие, по самостоятельно составленному плану;
- составлять развернутую характеристику исторических личностей с
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описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ
жизни людей в России и других странах в 1945-2022 гг., анализируя
изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;
- представлять описание памятников материальной и художественной
культуры 1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их
создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль,
особенности технических и художественных приемов создания памятников
культуры;
- представлять результаты самостоятельного изучения исторической
информации из истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.)
в форме сложного плана, конспекта, реферата;
- определять и объяснять с использованием фактического материала свое
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям
истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы
для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;
- формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории
России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.); сравнивать
предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную
позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий,
явлений, процессов в период с 1945 г. по начало XXI в.; систематизировать
историческую информацию в соответствии с заданными критериями;
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:
- называть характерные, существенные признаки событий, процессов,
явлений истории России и всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.);
- различать в исторической информации из курсов истории России и
зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) события, явления, процессы;
факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
- группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим
процессам, типологическим основаниям и другим);
- обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных
стран (1945 г. - начало XXI в.);
- на основе изучения исторического материала давать оценку возможности
(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов
исторических деятелей истории России и зарубежных стран;
- сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды
исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по
самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения
самостоятельно делать выводы;
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- на основе изучения исторического материала устанавливать исторические
аналогии.

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,
временные связи исторических событий, явлений, процессов;
характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и
истории России в период с 1945 г. по начало XXI в.; определять
современников исторических событий истории России и человечества в
целом.

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:

- определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия,
указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов на
основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г.
- начало XXI в.);
- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные
связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе
анализа исторической ситуации/информации из истории России и
зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и
последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и
зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- излагать исторический материал на основе понимания причинно-
следственных, пространственно-временных связей исторических событий,
явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и
зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- определять современников исторических событий, явлений, процессов
истории России и человечества в целом (1945 г. - начало XXI в.).

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи
аутентичные исторические источники разных типов (письменные,
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в
период с 1945 г. по XXI в., оценивать их полноту и достоверность,
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия;
привлекать контекстную информацию при работе с историческими
источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:
- различать виды письменных исторических источников по истории России и
всеобщей истории (1945 г. - начало XXI в.);
- определять авторство письменного исторического источника по истории
России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) время и место его
создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие,
соотносить информацию письменного источника с историческим
контекстом;
- определять на основе информации, представленной в письменном
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историческом источнике, характерные признаки описываемых событий,
явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало
XXI в.);
- анализировать письменный исторический источник по истории России и
зарубежных стран 1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции
автора документа и участников событий, основной мысли, основной и
дополнительной информации, достоверности содержания;
- соотносить содержание исторического источника по истории России и
зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) с учебным текстом, другими
источниками исторической информации (в том числе исторической
картой/схемой);
- сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных
исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. -
начало XXI в.), делать выводы;
- использовать исторические письменные источники при аргументации
дискуссионных точек зрения;
- проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и
технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный
исторический источник с периодом, к которому он относится и другие),
используя контекстную информацию; описывать вещественный
исторический источник;
- проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических
источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.)
(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими
источниками), используя контекстную информацию; описывать визуальный
и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной
безопасности поиск исторической информации по истории России и
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало XXI в. в справочной
литературе, в Интернете, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать
полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия
исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:
- знать и использовать правила информационной безопасности при поиске
исторической информации;
- самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических
источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов)
истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники
исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки
исторических событий, явлений, процессов, на основе знаний по истории;
- самостоятельно осуществлять поиск исторической информации,
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необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений
истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности, используя знания по истории.

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической
информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало XXI в.; сопоставлять
информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том
числе с использованием регионального материала (ресурсов библиотек,
музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:
- определять на основе информации, представленной в текстовом источнике
исторической информации, характерные признаки описываемых событий
(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало
XXI в.);
- отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической
информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.)
и составлять на его основе план, таблицу, схему;
- узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные
условными знаками, характеризовать историческое пространство
(географические объекты, территории расселения народов, государства,
места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события,
явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI
в.);
- привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;
- сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или
более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран
(1945 г. - начало XXI в.); оформлять результаты анализа исторической
карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;
- проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран,
расстояния и другие), социально-экономических и геополитических условий
существования государств, народов, делать выводы на основании
информации, представленной на карте (схеме) по истории России и
зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме)
по истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.), с
информацией из аутентичных исторических источников и источников
исторической информации;
- определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные
источники исторической информации;
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- проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории
России и зарубежных стран на основании визуальных источников
исторической информации и статистической информации по истории России
и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории
России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.) с информацией из
других исторических источников, делать выводы;
- представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,
диаграмм;
- использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для
участия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. - начало
XXI в.), в том числе с использованием регионального материала (ресурсов
библиотек, музеев и других).

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей
современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление
уважения к историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает
использование методов обучения и воспитания. Основой достижения
результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей
страны как многонационального государства, важности уважения и
взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:
- понимать особенности политического, социально-экономического и
историко-культурного развития России как многонационального
государства; знакомство с культурой, традициями и обычаями народов
России;
- знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в
деле политического, социально-экономического и культурного развития
России;
- понимать особенности общения с представителями другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. –
начало XXI в.), создавать устные монологические высказывания разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого
этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления
подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать
фальсификации российской истории.
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Структура предметного результата включает следующий перечень
знаний и умений:
- понимать значение подвига советского народа в годы Великой
Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других
важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г.
- начало XXI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;
- характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях,
явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало
XXI в.), используя исторические факты;
- выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории,
приводить аргументы в защиту исторической правды, используя знания по
истории России и зарубежных стран (1945 г. - начало XXI в.);
- активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа
при защите Отечества».

В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся осваивают
умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

- ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;
- определять основные тенденции
социально-экономического,
политического и культурного
развития России и мира;
- выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых социально-
экономических, политических и
культурных процессов;
- определять значимость
профессиональной деятельности
по осваиваемой специальности
для развития экономики в
историческом контексте;
- проявлять активную
гражданскую позицию,
основанную на демократических
ценностях мировой истории.

- ключевые понятия и явления
истории середины ХХ - нач. ХХI
вв.;
- основные тенденции развития
России и мира в середине ХХ - нач.
ХХI вв.;
- сущность и причины локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в
середине XX - начале XXI вв.;
- основные процессы
(дезинтеграционные,
интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные)
политического и экономического
развития России и мира;
- назначение международных
организаций и основные
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии
в сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций;
- проблемы и перспективы развития
России и мира в конце XX - начале
XXI вв. и их значение в
профессиональной деятельности
будущего специалиста.

1.3. Воспитательная цель:
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В результате освоения учебной дисциплины в соответствии с рабочей
программой воспитания образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
(очное отделение)

Вид учебной работы Объем в
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в т.ч. в форме практической подготовки 12
в т.ч.
теоретическое обучение 36
практические занятия 12
Самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем, акад. ч / в том
числе в форме

практической подготовки,
акад. ч.

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Введение 4/2
Тема 1.1. Место
России в
современном
мировом сообществе
цивилизаций

Содержание учебного материала

2

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Задачи, содержание курса «История». Источники и научная
литература по курсу. Методология истории. Функции истории.
Методы, подходы, принципы в научном познании исторического
процесса.
2. Типы мировых цивилизаций. Точки зрения в исторической науке на
пути развития России. Место России в мировом сообществе
цивилизаций: сходство и различие.
В том числе практических и лабораторных занятий 2
Практическое занятие 1. Семинар-диспут с подготовкой и защитой
группового задания проектного характера.
1. Обсуждение вопросов: «Что есть Россия?». Россия – это Восток или
Запад? Или она соединяет в себе оба начала? А может быть, Россия
уникальна?
2. Рассмотрение и анализ точек зрения о месте нынешней России в
цивилизационном процессе. Её ценностные ориентиры.

2

Раздел 2. Ключевые регионы мира на рубеже ХХ-ХХI вв.: тенденции развития 6/2
Тема №2.1.
Политическое,
экономическое и
социальное развитие
ведущих государств
и регионов мира на
рубеже ХХ-ХХI вв.

Содержание учебного материала

2

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Ключевые регионы на политической и экономической карте мира,
специфика их развития на рубеже ХХ – ХХI вв. Изменения в
социальной структуре.
2. Информационная революция и ее влияние на экономическую
систему. Трансформация международного экономического
пространства.

Тема №2.2. Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 03,
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Интеграционные,
поликультурные,
миграционные и
иные процессы
политического и
экономического
развития ведущих
регионов мира в
конце ХХ- начале
ХХI в: тенденции
формирования,
способы решения
назревших проблем.

1. Интеграционные процессы. Миграционные процессы в основных
регионах мира в конце ХХ – начале ХХI вв.

ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

2. Особенности политического развития стран первого эшелона в
последней четверти ХХ века: своеобразие спектра политических сил,
изменение роли государства в важнейших сферах жизни общества,
появление новых политических сил, всепланетарный масштаб
утверждения демократической политической системы,
демократических институтов и ценностей.
В том числе практических и лабораторных занятий 2
Практическое занятие 2. Семинар-конференция.
1. Рассмотрение и анализ документального материала (наглядного и
текстового), раскрывающего основные процессы, характеризующие
социально-экономическое развитие ключевых регионов мира на
рубеже ХХ – ХХI вв. и их последствия.
2. Выявление в ходе коллективного обсуждения тенденций развития
политической системы в ведущих государствах мира на современном
этапе.
3. Заполнение таблицы по итогам обсуждения.

2

Раздел 3. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы ХХ в. 6/2
Тема № 3.1. СССР
накануне перемен
(вторая половина 70-
х – первая половина
80-х гг. ХХ века).
Преобразования в
экономической
области.

Содержание учебного материала

2

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР. Советское
общество. Особенности 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.
2. 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.

Тема № 3.2.
Дезинтеграционные
процессы в
Советском Союзе и
странах Восточной
Европы во второй
половине 80-х гг. ХХ

Содержание учебного материала

4

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Реформа советской политической системы (1985-1991 гг.).
Демократизация общественной жизни. Значение гласности в духовном
раскрепощении советского общества. Рождение оппозиции. Эволюция
взглядов политического руководства СССР на стратегию реформ.
2. Создание многопартийности. Особенности национальной политики.
Реализация основных направлений советской внешней политики в
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века. Итоги
перестройки.
Причины и
последствия распада
СССР.

1985-1991 гг. Причины и последствия распада СССР. Создание СНГ.
В том числе практических и лабораторных занятий 2
Практическое занятие 3. Учебная дискуссия.
Вопросы, выносимые на обсуждение.
1. Почему и как Советский Союз от сверхдержавы, одного из мировых
лидеров, дошел до распада государства? Чем объяснялась 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
понимаете это высказывание? Согласны ли вы с таким мнением?
3. Считаете ли вы, что распад Советского Союза стал крупнейшей
геополитической катастрофой ХХ в.? Аргументируйте свой ответ.
4.  Как,  на ваш взгляд,  дезинтеграционные процессы в СССР
отразились на развитии событий в странах Восточной Европы. В чем
схожесть и различие перемен, которые произошли в конце 80- начале
90-х гг. ХХ в. в СССР и странах Восточной Европы?
5.  Был ли у руководства страны шанс сохранить СССР?  Свою точку
зрения обоснуйте. Приведите конкретные аргументы. Точка зрения и
аргументы Е.Т.  Гайдара («пытаться сохранить СССР было можно,  но
сохранить – нельзя»).

2

Раздел 4. Российская Федерация на рубеже ХХ – ХХI вв. 14/6
Тема № 4.1.
Социально-
экономическое
развитие Российской
Федерации на рубеже
ХХ – ХХI вв.
Содержание и
последствия
социально-
экономических
преобразований на
рубеже ХХ – ХХI вв.:
опыт, проблемы,
тенденции.

Содержание учебного материала

4

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Основные направления деятельности государства при переходе к
рыночно-капиталистическим отношениям. Понятие «шоковой
терапии», ее содержание. Социально-экономические последствия
первого этапа либеральных реформ в России. Концепция
приватизации, её этапы, их характеристика.
2. Достижения и причины просчетов экономической политики 90-х гг.
Социально-экономическое развитие России в 2000-2018 гг. Усиление
роли государства в экономике. Динамика экономических
преобразований.
В том числе практических и лабораторных занятий 2
Практическое занятие 4. Практикум.
1. Рассмотрение на основе документального материала коллективного
портрета «российских экономических младореформаторов».
2. Работа с документами: Указы Президента РСФСР от 3 декабря 1991

2
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г. № 297 «О мерах по либерализации цен»; от 29 января 1992 г. N 65 «О
свободе торговли»; от 14 августа 1992 г. № 914 «О введении в
действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации».
По завершении изучения документов студент формулирует ответы на
следующие вопросы:
а) Была ли экономическая реформа, которая проводилась методом
«шоковой терапии» действительно радикальной?
б) Какие цели, методы преследовали вышеперечисленные документы
для решения экономических и социальных проблем? Каковы их
последствия в реформировании России?
3. Сопоставление статистических сведений, характеризующих
социально-экономическое развитие России в 90-е годы со
статистической информацией о социально-экономическом развитии
России в 2000-2018 гг. Оформление на основе сопоставления таблицы
№3: «Приобретения и потери суверенной России в области экономики
за период с 2000 по 2018 гг.»

Тема № 4.2.
Формирование новой
политической
системы в России в
конце ХХ – начале
ХХI вв. Проблемы
государственного
строительства
суверенной России.

Содержание учебного материала

6

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Кризис власти. Двоевластие: борьба за власть между президентом
РФ и Верховным Советом (конец 1992–1993 гг.). Вехи противостояния.
2. Конституция РФ 1993 г. и ее главные особенности.
3. Развитие политической системы в 1994-1999 гг. Развитие
политической системы России в 2000-2018 гг. Укрепление роли
государства.
В том числе практических и лабораторных занятий 4
Практическое занятие 5. Практикум
1. Рассмотрение и анализ документального материала (наглядного и
текстового), раскрывающего проблемы и противоречия становления
российской государственности (1992-2000 гг.). Указы Президента РФ:
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от
21 сентября 1993 г.; «О реформе представительных органов власти и
органов местного самоуправления в Российской Федерации»  от 9
октября 1993 г.; «О реформе местного самоуправления в Российской
Федерации» от 26 октября 1993 г.
2. Рассмотрение биографий политических деятелей РФ конца ХХ -
начала ХХI вв.
3. Выяснение содержание политической модернизации в РФ в начале

4
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ХХI в.: задачи, тенденции. Решение проблемных вопросов.
Тема № 4.3. Реформы
федеративного
устройства России.
Сущность и причины
локальных
национальных
конфликтов на
постсоветском
пространстве и пути
их разрешения.

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Складывание федеративного устройства в России на протяжении 90-
х гг. ХХ в. Характерные черты развития российского федерализма в
2000-2018 гг. Итоги формирования нового федеративного устройства.

2
2. Локальные межэтнические противоречия и конфликты на
пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.: причины возникновения.
Основные регионы, этапы активного проявления этнополитического
процесса в современной России. «Чеченский кризис». Пути, условия
предотвращения национальных, региональных противоречий и
конфликтов.

Тема № 4.4.
Культурные и
духовно-
нравственные
ориентиры России в
1992-2018 гг. Роль
науки, культуры и
религии в
сохранении и
укреплении
национальных и
государственных
традиций.

Содержание учебного материала

2

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. 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».
2. 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.
3. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций.

Раздел 5. Россия и мир в глобальных процессах современности. 8
Тема № 5.1.
Межгосударственные
конфликты в конце
ХХ - начале ХХI вв.:
причины, участники,
политико-правовые
средства их
предотвращения и
урегулирования.
Роль России в
данном процессе

Содержание учебного материала

2

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Межгосударственные конфликты на рубеже XX – XXI вв.: сущность,
причины возникновения, классификация. Политико-правовые средства
предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов.
2. Международные межправительственные и неправительственные
организации и их роль в предотвращении конфликтов. Роль
Российской Федерации в миротворческой деятельности по
предотвращению и урегулированию межгосударственных конфликтов.
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Тема № 5.2.
Россия в мировом
внешнеполитическом
процессе.
Перспективы
развития Российской
Федерации в
современном мире

Содержание учебного материала

4

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Геополитическое положение современной России. Особенности
внешнеполитического курса российского государства в период с 1991
по 2018 гг. Россия и США. Борьба с международным терроризмом.
Российско-европейские отношения. Россия и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Россия и «Большой Восток».
2. Возвращение России в страны Латинской Америки и Африки.
Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ. Мировой
экономический кризис и его влияние на политическую карту мира.

Тема № 5.3.
Назначение ООН,
НАТО, ЕС и других
организаций и
основные
направления их
деятельности

Содержание учебного материала

2

ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 06, ОК 09

1. Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России.
2. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности, в том числе и на постсоветском
пространстве.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего: 36/12
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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., Лубченков Ю. Н. История (для всех специальностей
СПО): учебник для студ. учреждений СПО / В.В. Артёмов, Ю. Н. Лубченков.
— 9-е изд., стер. – Москва : Академия, 2022. – 256 с.
2. Тропов, И. А. История / И. А. Тропов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022.
— 472 с.
3. Тропов, И. А. История / И. А. Тропов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022.
— 472 с. — ISBN 978-5-8114-9975-5. — Текст: электронный// Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/247388
(дата обращения: 25.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. История России XX - начала XXI века: учебник для среднего
профессионального образования/ Д.О. Чураков [и др.]; под редакцией Д.О.
Чуракова, С.А. Саркисяна.— 3-е изд., перераб. и доп.— Москва:
Издательство Юрайт, 2022.— 311с.— (Профессиональное образование).—
ISBN978-5-534-13853-5. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470182 (дата
обращения: 26.10.2022).

Интернет-ресурсы:
И-Р 1. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова: официальный сайт. – Москва.

https://e.lanbook.com/book/247388
https://urait.ru/bcode/470182
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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

Знать: основные тенденции
экономического, политического и
культурного развития России в XX-XXI
вв.; основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
историческом контексте; приемы
структурирования информации; формат
оформления результатов поиска
информации; возможные траектории
личностного развития в соответствии с
принятой системой ценностей;
психологию коллектива и психологию
личности; роль науки, культуры и
религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций; сущность гражданско-
патриотической позиции;
общечеловеческие ценности; содержание
и назначение важнейших правовых и
законодательных актов государственного
значения; перспективные направления и
основные проблемы развития РФ на
современном этапе.
Уметь: ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
распознавать задачу и/или проблему в
историческом контексте; анализировать
задачу и/или проблему в историческом
контексте и выделять ее составные части;
оценивать результат и последствия
исторических событий; определять задачи
поиска исторической информации;
определять необходимые источники
информации; структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска и
оформлять результаты поиска;
выстраивать траекторию личностного
развития в соответствии с принятой

ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05, ОК 06

Текущий контроль при
проведении:
- письменный/устный
опрос;
- тестирование;
- оценка 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.



27

системой ценностей; организовывать и
мотивировать коллектив для совместной
деятельности; излагать свои мысли в
контексте современной экономической,
политической и культурной ситуации в
России и мире; осознавать личную
ответственность за судьбу России;
проявлять социальную активность и
гражданскую зрелость; применять
средства информационных технологий
для решения поставленных задач;
анализировать правовые и
законодательные акты мирового и
регионального значения; определять
значимость профессиональной
деятельности по осваиваемой профессии
(специальности) для развития экономики
в историческом контексте.

- Оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной


