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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

 
Итого 

Недель 16 22 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции 32 32 44 44 76 76 

Практические 16 16   16 16 

Итого ауд. 48 48 44 44 92 92 

Кoнтактная рабoта 48 48 44 44 92 92 

Сам. работа 32 32 2 2 34 34 

Итого 80 80 46 46 126 126 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547) 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 09.02.07 Информационные системы и 

программирование для набора 2023 года 

 

программа среднего профессионального образования 

 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 29.08.2023 протокол № 1 

Программу составил(и): Преподаватель., Андреева В.В. 

Председатель ЦМК: Андреева В.В. 

 
Рассмотрено на заседании ЦМК от 30.08.2023 протокол № 1 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями изучения дисциплины «История» являются формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; понимания истории как процесса 

эволюции общества, цивилизации и истории как науки; развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 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. 

Изучение дисциплины «История» так же способствует формированию и развитию личности студента, 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.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОУД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины История обучающимся необходимо иметь базовые знания, полученные в рамках изучения 
истории на школьных занятиях, на базе основного общего образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 История 

2.2.2 Основы философии 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- понимать значимость России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ — 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, специальной 

военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

- знать имена Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в. 

- знать ключевые события, основные даты и этапы истории России и мира в ХХ — начале XXI в.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
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3.2 Уметь  

-осуществление 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 на региональном 

материале; 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. 

- признавать свое право и право других на ошибку; 

- вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

- составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного 

края, истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов. 

- выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

- критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе 

с историческими источниками. 

- анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории 

России и зарубежных стран ХХ — начала 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 — на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

- защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

- 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; 

- 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; 

- владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

-работать с информацией: 

- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно -популярная 

литература, интернет-ресурсы и др.) — 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. 
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3.3 Владеть 

- приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы — выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

- умением составлять план действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий; 

- умением осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 

- умением вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других — осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном и внешкольном общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; 

- умением принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

- навыками 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. 

-базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

-базовыми исследовательскими действиями: 

- умением определять познавательную задачу; 

- умением намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

- навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- умением осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

- умением систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

- умением выявлять характерные признаки исторических явлений; 

- раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

- умением сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; 

- умением формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

- умением определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

- умением объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте. 

 

 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 

ции 
Литература Примечание 

 Раздел 1. Россия в годы Первой 

мировой войны и Первая мировая 

война и послевоенный кризис Великой 

Российской революции (1914–1922) 

     

1.1 Введение. Россия и мир в начале XX в. 

/Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

1.2 Россия накануне Первой мировой войны: 

проблемы внутреннего развития, внешняя 

политика. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.3 Россия и мир в годы Первой мировой 

войны /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.4 Российское государство и общество в годы 

Первой мировой войны. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.5 Итоги Первой мировой войны. 

Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны. /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.6 Основные этапы и хронология 

революционных событий 1917 г. 

Первые революционные преобразования 

большевиков. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.7 Первые революционные преобразования 

большевиков /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.8 Революционное движение в Европе и Азии 

после Первой мировой войны. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.9 Революционные события 1918-1919 гг. в 

Европе. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.10 Страны Европы и Северной Америки в 

1920-1930-е гг. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.11 Гражданская война и ее последствия. 

Культура Советской России в период 

Гражданской войны. /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 



1.12 Политика «военного коммунизма». /Лек/ 1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.13 Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.14 Революция и Гражданская война в России. 

Общественно-политическая и 

социокультурная жизнь в РСФСР в годы 

Гражданской войны. /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.15 Страны Европы и Северной Америки в 

1920-1930-е гг. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

1.16 Страны Азии, Латинской Америки в 

1918-1930-е гг. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

1.17 Наш край в 1914-1922 гг. «Жизнь в 

катастрофе»: культура повседневности и 

стратегии выживания в годы великих 

потрясений. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

1.18 Культура Советской России в период 

Гражданской войны. /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

1.19 Февральская революция 1917 г. и её 

последствия /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

1.20 Период двоевластия и Октябрьская 

революция 1917 г. /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.21 Коллективизация и индустриализация в 

СССР /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

1.22 Культурная революция в СССР /Лек/ 1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

 Раздел 2. Межвоенный период (1918– 

1939). СССР в 1920–1930-е годы 

      

2.1 Революционные события 1918 – начала 

1920-х гг. /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

2.2 Международные отношения в 1920- 

1930-х гг. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

2.3 СССР в 20-е годы. Новая экономическая 

политика /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

2.4 Противоречия политики НЭПа. 
Однопартийная политическая система и 

«срастание» партийных и советских 

органов власти /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

2.5 Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. 

/Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

2.6 Итоги и цена советской модернизации. 

/Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

2.7 Культурное пространство советского 

общества в 1920–1930-е гг. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

2.8 Развитие культуры в 1914-1930-х гг. /Ср/ 1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

2.9 Культурная революция и «угар НЭПа». 

/Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

2.10 Внешняя политика СССР в 1920–1930-е 

годы. /Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

2.11 СССР накануне Великой Отечественной 

войны /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

2.12 Версальско-Вашингтонская система. Мир 

в 1920-е – 1930-е гг. /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

2.13 Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. 

/Ср/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

2.14 Распространение фашизма в Европе, 

Антикоминтерновский пакт и нарастание 

международной напряженности в 30-е гг. 

Работа с историческими источниками /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

2.15 Противоречия внешней политики СССР: 

деятельность НКИД и Коминтерна. 

Результативность внешней политики 

СССР межвоенного периода. /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 



2.16 Наш край в 1920-1930-е гг. /Ср/ 1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

2.17 Россия и мир в годы Первой мировой 

войны и межвоенный период 

(обобщение) /Пр/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

2.18 Формирование тоталитаризма в Европе в 

1930-е годы /Лек/ 

1 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

 Раздел 3. Вторая мировая война: 

причины, состав участников, основные 

этапы и события, итоги. Великая 

Отечественная война. 1941– 1945 годы 

     

3.1 Начало Второй мировой войны. Причины 

Второй мировой войны. /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

3.2 Положение в оккупированных странах. 

«Новый порядок». /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.3 1941 год. Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане. /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.4 Начальный период Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 – осень 

1942). /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.5 Причины и начало Второй мировой войны. 
/Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.6 Причины и начальный период Великой 

Отечественной войны. /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.7 Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.) /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.8 СССР и союзники. Война в Северной 

Африке. /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.9 Разгром Германии, Японии и их 

союзников. Военные операции Красной 

Армии в 1944-1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.10 Человек и культура в годы Великой 

Отечественной войны. /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.11 Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Завершение Второй мировой 

войны. /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.12 Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Завершение мировой 

войны на Дальнем Востоке. /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

3.13 Наш край в 1941-1945 гг. Медицина в годы 

Великой Отечественной войны. Подвиг 

медицинских работников на фронте и в 

тылу. /Ср/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

 Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. 

Послевоенный мир 

     

4.1 Мир и международные отношения в годы 

холодной войны (вторая половина 

половине ХХ века) /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

4.2 СССР в 1945–1953 гг. /Лек/ 2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

4.3 Послевоенное изменение политических 

границ в Европе. Изменение этнического 

состава стран Восточной Европы как 

следствие геноцидов и принудительных 

переселений /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

4.4 Причины и этапы «холодной войны». 

Политика «разрядки»: успехи и проблемы 

/Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

4.5 Послевоенное изменение политических 

границ в Европе. Изменение этнического 

состава стран Восточной Европы как 

следствие геноцидов и принудительных 

переселений /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

4.6 СССР в середине 1950-х - первой половине 

1960-х гг. /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 



4.7 Советское государство и общество в 
середине 1960-х - начале 1980-х гг. /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

4.8 Общественно-политическое развитие 

СССР в условиях «оттепели». Научно- 

техническая революция в СССР. 

Дискуссия по методу «метаплана» /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

4.9 Общественно-политическая жизнь в СССР 

в середине 60-х – начале 80-х гг. Внешняя 

политика СССР в середине 60- х – начале 

80-х гг. /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

4.10 Политика перестройки. Распад СССР 

(1985-1991) /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

4.11 Наш край в 1945-1991 гг. /Лек/ 2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

4.12 Общественно-политическая жизнь в СССР 

в годы «перестройки». Внешняя политика 

СССР в 1985–1991 гг. /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

 Раздел 5. Российская Федерация в 

1992–2020 гг. Современный мир в 

условиях глобализации 

     

5.1 Становление новой России (1992–1999 гг.) 
/Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

5.2 Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Экономический подъем РФ в 

1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

5.3 Современный мир. Глобальные проблемы 

человечества  

Россия в XXI веке: вызовы времени и 

задачи модернизации /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

5.4 Человек в стремительно меняющемся 

мире: культура и научно-

технический прогресс. 

Международное сотрудничество и 

противостояние в спорте. 

Достижения российских спортсменов. 

Наш край в 1992-2022 гг. 

 /Лек/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  

Э1 Э2 

 

5.5 Государственный переворот на Украине 

2014 г. и его последствия для 

русскоязычного населения Украины, 

позиция России. 

Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные 

меры. Специальная военная операция 

(2022). /Ср/ 

2 1  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

5.6 Дифференцированный зачет / Лек/ 2 2  Л1.1 Л2.1 Л2.2 Л2.3  
Э1 Э2 

 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Билет состоит из 2 вопросов. Перечень вопросов к 

дифференцированному зачету: 

1. Новейшая история как этап развития человечества. 

2. Россия и мир в начале XX в. 

3. Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, внешняя политика. 

4. Власть и российское общество в 1900- 1916 гг. 

5. Россия и мир в годы Первой мировой войны. 

 



6. Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

7. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. в России. Первые революционные преобразования большевиков. 

8. Гражданская война и ее последствия. Культура Советской России в период Гражданской войны. 

9. Политика «военного коммунизма». 

10. СССР в 20-е годы. Новая экономическая политика. 

11. Предпосылки и значение образования СССР. 

12. Противоречия политики НЭПа. 

13. Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. 

14. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

15. Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. 

16. Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

17. Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 

18. Мир в 1920-е – 1930-е гг.  

19. Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг.  

20. Международные отношения в 1920- 1930-х гг. 

21. Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). Технический прогресс в 

1920-1930-х гг. Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 

22. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

23. Распространение фашизма в Европе, Антикоминтерновский пакт и нарастание международной напряженности в 30-е гг. Работа с 

историческими источниками. 

24. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны.  

25. Положение в оккупированных странах в начале Второй мировой войны. «Новый порядок». 

26. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

27. Начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – осень 1942). 

28. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.).  

29. СССР и союзники. Война в Северной Африке. 

30. Человек и культура в годы Великой Отечественной войны. 

31. Разгром Германии, Японии и их союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945 гг., их роль в освобождении стран 

Европы. 

32. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Завершение Второй мировой войны. 

33. Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

34. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.  

35. Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 

36. Послевоенное изменение политических границ в Европе. 

37. Мир и международные отношения в годы холодной войны (вторая половина ХХ века) /Лек/ 

38. Причины и этапы «холодной войны». 

39. Политика «разрядки»: успехи и проблемы 

40. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. СССР в 1945–1953 гг. 

41. СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

42. Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели». 

43. Научно-техническая революция в СССР. 

44. Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

45. Политика перестройки в СССР (1985- 1991).  

46. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Распад СССР (1991) 

47. Становление новой России (1992–1999 гг.)  Новые приоритеты внешней политики РФ в конце XX – начале XXI в.  

48. Россия - правопреемник СССР на международной арене. 

49.  Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

50. Современный мир. Глобальные проблемы человечества. 

51. Внешняя политика США конце XX - начале XXI в. Развитие отношений с Российской Федерацией. Европейский союз. 

52. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах). 

53. «Оранжевые» революции на постсоветском пространстве и в развивающихся странах. 

54. Новый облик российского общества после распада СССР. 

55. Человек в стремительно меняющемся мире: культура и научно-технический прогресс. 

56. Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

57. Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации. Развитие политической системы России в начале XXI в. 

58. Россия в системе мировой рыночной экономики.  

59. Экономический подъем РФ в 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. 

60. Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. 

Критерии оценивания: 
5 баллов выставляется студентам за полный и правильный ответ на все вопросы билета с логическим обоснованием аргументов, в ответе 

нет ошибок. 

4 балла выставляется студентам, если вопросы билета раскрыты полностью, но обоснования доказательства недостаточны, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

3 балла ставится студентам за правильный ответ на вопросы билета, при этом допущено более одной ошибки по изложению фактов или 

более двух-трёх недочетов в ответе. 

2 балла ставится студентам, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 



 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Представлен в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Соловьев К. А. История России: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования  

М.:Юрайт, 2023 https://urait.ru/bcode/510103 - 
неограниченный доступ для 

зарегистрированных 
пользователей 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Питулько Г. Н. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История 

Нового и Новейшего времени: учебник 

для среднего профессионального 

образования 

М.: Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/456096 - 
неограниченный доступ для 

зарегистрированных 
пользователей 

Л2.2 Питулько Г. Н. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История 
Нового и Новейшего времени: учебник 
для среднего профессионального 
образования 

М.: Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/456095 -
неограниченный доступ для 

зарегистрированных 
пользователей 

Л2.3 Князев Е. А. История России. ХХ век: учебник для 

среднего профессионального образования 

М.: Юрайт, 2023 https://urait.ru/bcode/518791 - 
неограниченный доступ для 

зарегистрированных 
пользователей 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Государственный архив Российской Федерации - https://statearchive.ru/  

Э2 Информационный ресурс «История России» - https://histrf.ru  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Офисный пакет - LibreOffice 

6.3.2 Интернет-браузер - Chromium  

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 ИСС «КонсультантПлюс» 

6.4.2 ИСС «Гарант»  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

  

https://urait.ru/bcode/510103
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https://histrf.ru/


Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

ОУД.03 История 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания   

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

УУД, составляющие 

компетенцию 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства 

оценивания 

Знать: 
- основные факты, процессы 

и явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

- современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую 

обусловленность 

современных общественных 

процессов; 

- понимать значимость 

России в мировых 

политических и социально-

экономических процессах 

ХХ — 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, 

специальной военной 

операции на Украине и 

других важнейших событий 

ХХ — начала XXI в.; 

Сформировавшиеся 

систематические знания, 

включающие: 

- имена героев Первой 

мировой, Гражданской, 

Великой Отечественной 

войн, исторических 

личностей, внёсших 

значительный вклад в 

социально-экономическое, 

политической и 

культурное развитие 

России в ХХ – начале XXI 

в.; 

- ключевых событий, 

основных дат и этапов 

истории России и мира в 

ХХ – начале XXI в.; 

выдающихся деятелей 

отечественной и 

всемирной истории; 

важнейших достижений 

культуры, ценностных 

ориентиров в том числе по 

учебному курсу: 

В том числе по учебному 

курсу «История России»: 

Россия накануне Первой 

мировой войны. Ход 

военных действий. 

Власть, общество, 

экономика, культура. 

Предпосылки революции. 

Февральская революция 

1917 г. Двоевластие. 

Октябрьская революция. 

Первые преобразования 

большевиков. 

Гражданская война и 

интервенция. Политика 

«военного коммунизма». 

Общество, культура в 

годы революций и 

Уровень знаний:  

- о значимости 

России в мировых 

политических и 

социально-экономич

еских процессах ХХ 

– начала XXI в., 

знание достижений 

страны и ее народа; 

умение 

характеризовать 

историческое 

значение Российской 

революции, 

Гражданской войны, 

нэпа, 

индустриализации и 

коллективизации в 

СССР, решающую 

роль Советского 

Союза 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, 

специальной 

военной операции на 

Украине и других 

важнейших событий 

ХХ – начала XXI в.; 

особенности 

развития культуры 

народов СССР 

(России); 
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особенности развития 

культуры народов СССР 

(России). 

- знать имена Первой 

мировой, Гражданской, 

Великой Отечественной 

войн, исторических 

личностей, внесших 

значительный вклад в 

социально-экономическое, 

политическое и культурное 

развитие России в ХХ — 

начале XXI в. 

- знать ключевые события, 

основные даты и этапы 

истории России и мира в ХХ 

— начале XXI в.; 

выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной 

истории; важнейших 

достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

- особенности исторического 

пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

Гражданской войны. 

Новая экономическая 

политика. Образование 

СССР. Советский Союз в 

годы нэпа. «Великий 

перелом». 

Индустриализация, 

коллективизация, 

культурная революция. 

Первые пятилетки. 

Политический строй и 

репрессии. Внешняя 

политика СССР. 

Укрепление 

обороноспособности. 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.: 

причины, силы сторон, 

основные операции. 

Государство и общество в 

годы войны, массовый 

героизм советского 

народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. 

Нацистский 

оккупационный режим, 

зверства захватчиков. 

Освободительная миссия 

Красной Армии. 

Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 гг. 

Экономические развитие и 

реформы. Политическая 

система «развитого 

социализма». Развитие 

науки, образования, 

культуры. «Холодная 

война» и внешняя 

политика. СССР и 

мировая социалистическая 

система. Причины распада 

Советского Союза. 

Российская Федерация в 

1992-2022 гг. Становление 

Российской Федерации в 

«сложные 90-е». 

Возрождение России как 

великой державы в ХХI в. 

Экономическая и 

социальная модернизация. 

Культурное 

- имён героев 

Первой мировой, 

Гражданской, 

Великой 

Отечественной войн, 

исторических 

личностей, внёсших 

значительный вклад 

в социально-

экономическое, 

политической и 

культурное развитие 

России в ХХ – 

начале XXI в.; 

- знание ключевых 

событий, основных 

дат и этапов истории 

России и мира в ХХ 

-начале XXI в.; 

выдающихся 

деятелей 

отечественной и 

всемирной истории; 

важнейших 

достижений 

культуры, 

ценностных 

ориентиров. 

 



пространство и 

повседневная жизнь. 

Укрепление 

обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом 

и Севастополем. 

Специальная военная 

операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу 

«Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой 

мировой войны. Первая 

мировая война: причины, 

участники, основные 

события, результаты. 

Власть и общество. 

Межвоенный период. 

Революционная волна. 

Версальско-

Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. 

«Великая депрессия» и ее 

проявления в различных 

странах. «Новый курс» в 

США. Германский 

нацизм. «Народный 

фронт». Политика 

«умиротворения 

агрессора». Культурное 

развитие. 

Вторая мировая война: 

причины, участники, 

основные сражения, 

итоги. Власть и общество 

в годы войны. Решающий 

вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в 

мире. «Холодная война». 

Мировая система 

социализма. 

Экономические и 

политические изменения в 

странах Запада. Распад 

колониальных империй. 

Развитие стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки. Научно-

техническая революция. 

Постиндустриальное и 

информационное 

общество. Современный 

мир: глобализация и 

деглобализация. 



Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 

Уметь: 

осуществление 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 на региональном 

материале; 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. 

- признавать свое право и 

право других на ошибку; 

- вносить конструктивные 

предложения для 

совместного решения 

учебных задач, проблем. 

- составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме 

исторических событий, 

явлений, процессов истории 

родного края, истории 

России и всемирной истории 

ХХ — начала XXI в. и их 

участников, образа жизни 

людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; 

формулировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на 

фактический материал, в том 

числе используя источники 

разных типов. 

- выявлять существенные 

черты исторических 

событий, явлений, 

Сформировавшиеся 

систематические умения 

составлять описание 

(реконструкцию) в устной 

и письменной форме 

исторических событий, 

явлений, процессов 

истории родного края, 

истории России и 

всемирной истории ХХ – 

начала XXI в. и их 

участников, образа жизни 

людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; 

формулировать и 

обосновывать 

собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой 

на фактический 

материал, в том числе 

используя источники 

разных типов; 

- выявлять существенные 

черты исторических 

событий, 

явлений, процессов; 

систематизировать 

историческую 

информацию в 

соответствии с заданными 

критериями; сравнивать 

изученные исторические 

события, явления, 

процессы; 

- устанавливать причинно-

следственные, 

пространственные, 

временные связи 

исторических событий, 

явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; 

соотносить события 

истории родного края и 

истории России в ХХ – 

начале XXI в.; определять 

современников 

исторических событий 

истории России и 

человечества в целом в 

Уровень умений 

- критически 

анализировать для 

решения 

познавательной 

задачи аутентичные 

исторические 

источники разных 

типов (письменные, 

вещественные, аудио

визуальные) по 

истории России и 

зарубежных стран 

ХХ – начала XXI 

в., оценивать их 

полноту и 

достоверность, 

соотносить с 

историческим 

периодом; выявлять 

общее и различия; 

привлекать 

контекстную 

информацию при 

работе с 

историческими 

источниками; 

- анализировать, 

характеризовать и 

сравнивать 

исторические 

события, явления, 

процессы с 

древнейших времен 

до настоящего 

времени; 

- уметь переносить 

знания в 

познавательную и 

практическую 

области 

жизнедеятельности; 

- уметь 

интегрировать 

знания из разных 

предметных 

областей;  

- выдвигать новые 

идеи, предлагать 
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процессов; 

систематизировать 

историческую информацию в 

соответствии с заданными 

критериями; сравнивать 

изученные исторические 

события, явления, процессы. 

- критически анализировать 

для решения познавательной 

задачи аутентичные 

исторические источники 

разных типов (письменные, 

вещественные, 

аудиовизуальные) по 

истории России и 

зарубежных стран ХХ — 

начала XXI в., оценивать их 

полноту и достоверность, 

соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать 

контекстную информацию 

при работе с историческими 

источниками. 

- анализировать текстовые, 

визуальные источники 

исторической информации, в 

том числе исторические 

карты/схемы, по истории 

России и зарубежных стран 

ХХ — начала 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 — на 

региональном материале (с 

использованием ресурсов 

библиотек, музеев и т. д.). 

- защищать историческую 

правду, не допускать 

умаления подвига народа при 

защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям российской 

истории. 

- устанавливать 

существенный признак или 

основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели 

деятельности, задавать 

ХХ – начале XXI в.; 

умение защищать 

историческую правду, не 

допускать умаления 

подвига народа при 

защите Отечества, 

готовность давать отпор 

фальсификациям 

российской истории; 

умение критически 

анализировать для 

решения познавательной 

задачи аутентичные 

исторические источники 

разных типов 

(письменные, 

вещественные, аудиовизуа

льные) по истории России 

и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в., оценивать 

их полноту и 

достоверность, соотносить 

с историческим 

периодом; выявлять 

общее и различия; 

привлекать контекстную 

информацию при работе с 

историческими 

источниками; 

- осуществлять с 

соблюдением правил 

информационной 

безопасности поиск 

исторической 

информации по истории 

России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI в. 

в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах 

массовой информации для 

решения познавательных 

задач; оценивать 

полноту и достоверность 

информации с точки 

зрения ее соответствия 

исторической 

действительности;  

- анализировать 

текстовые, визуальные 

источники исторической 

информации, в том числе 

исторические 

карты/схемы, по истории 

России и зарубежных 

оригинальные 

подходы и решения;  

- способность их 

использования в 

познавательной и 

социальной 

практике; 

- осуществлять с 

соблюдением правил 

информационной 

безопасности поиск 

исторической 

информации по 

истории России и 

зарубежных стран 

ХХ – начала XXI в. в 

справочной 

литературе, сети 

Интернет, средствах 

массовой 

информации для 

решения 

познавательных 

задач; оценивать 

полноту и 

достоверность 

информации с точки 

зрения ее 

соответствия 

исторической 

действительности;  

- объяснять 

критерии поиска 

исторических 

источников и 

находить их; 

учитывать при 

работе специфику 

современных 

источников 

социальной и личной 

информации; 

объяснять 

значимость 

конкретных 

источников при 

изучении событий и 

процессов истории 

России и истории 

зарубежных стран; 

приобретение опыта 

осуществления 

учебно-

исследовательской 



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; 

- 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; 

- владеть способами общения 

и конструктивного 

взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и 

социальном окружении; 

- аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

-работать с информацией: 

- осуществлять анализ 

учебной и внеучебной 

исторической информации 

(учебники, исторические 

источники, научно -

популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — 

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 

стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

различных источниках; 

формализовать 

историческую 

информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; 

приобретение опыта 

осуществления проектной 

деятельности в форме 

участия в подготовке 

учебных проектов по 

новейшей истории, в том 

числе – на региональном 

материале (с 

использованием ресурсов 

библиотек, музеев и т.д.). 

деятельности; 

- уметь составлять 

описание 

(реконструкцию) в 

устной и 

письменной форме 

исторических 

событий, явлений, 

процессов истории 

родного края, 

истории России и 

всемирной истории 

ХХ – начала XXI в. и 

их участников, 

образа жизни людей 

и его изменения в 

Новейшую эпоху; 

формулировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения (версию, 

оценку) с опорой на 

фактический 

материал, в том 

числе используя 

источники разных 

типов; 

- отстаивать 

историческую 

правду в ходе 

дискуссий и других 

форм 

межличностного 

взаимодействия, а 

также при 

разработке и 

представлении 

учебных проектов и 

исследований по 

новейшей истории, 

аргументированно 

критиковать 

фальсификации 

отечественной 

истории; 

рассказывать о 

подвигах народа при 

защите Отечества, 

разоблачать 

фальсификации 

отечественной 

истории; 

- составлять 

описание 



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. 

 

 

(реконструкцию) в 

устной и 

письменной форме 

исторических 

событий, явлений, 

процессов истории 

родного края, 

истории России и 

всемирной истории 

ХХ – начала XXI в. и 

их участников, 

образа жизни людей 

и его изменения в 

Новейшую эпоху; 

формулировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения (версию, 

оценку) с опорой на 

фактический 

материал, в том 

числе используя 

источники разных 

типов; 

- уметь выявлять 

существенные черты 

исторических 

событий, 

явлений, процессов; 

систематизировать 

историческую 

информацию в 

соответствии с 

заданными 

критериями; 

сравнивать 

изученные 

исторические 

события, явления, 

процессы; 

- уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные, 

пространственные, 

временные связи 

исторических 

событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать их 

итоги; соотносить 

события истории 

родного края и 

истории России в 



ХХ – начале XXI в.; 

определять 

современников 

исторических 

событий истории 

России и 

человечества в 

целом в ХХ – начале 

XXI в.; 

- уметь 

анализировать 

текстовые, 

визуальные 

источники 

исторической 

информации, в том 

числе исторические 

карты/схемы, по 

истории России и 

зарубежных стран 

ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

различных 

источниках; 

формализовать 

историческую 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; 

- уметь защищать 

историческую 

правду, не допускать 

умаления 

подвига народа при 

защите Отечества, 

готовность давать 

отпор 

фальсификациям 

российской истории. 

Владеть: 

- приемами 

самоорганизации своей 

учебной и общественной 

работы — выявлять 

проблему, задачи, 

требующие решения; 

- умением составлять план 

действий, определять 

способ решения, 

последовательно 

реализовывать 

намеченный план 

Сформировавшиеся 

систематические 

владения  

пониманием значимости 

России в мировых 

политических и 

социально-экономических 

процессах XX - начала 

XXI в., знание 

достижений страны и ее 

народа; умение 

характеризовать 

историческое значение 

Уровень владения 

а) базовые 

логические 

действия: 

- самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать 

проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне;  

- устанавливать 

существенный 

признак или 

Т 1-15 

Д 1-27 

ПЗ 1-8 



действий; 

- умением осуществлять 

самоконтроль, рефлексию 

и самооценку полученных 

результатов; 

- умением вносить 

коррективы в свою работу 

с учетом установленных 

ошибок, возникших 

трудностей; 

принятие себя и других — 

осознавать свои 

достижения и слабые 

стороны в учении, 

школьном и внешкольном 

общении, сотрудничестве 

со сверстниками и людьми 

старших поколений; 

- умением принимать 

мотивы и аргументы 

других при анализе 

результатов деятельности. 

- навыками 

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. 

-базовыми логическими 

действиями: 

формулировать проблему, 

вопрос, требующий 

решения; 

 

-базовыми 

исследовательскими 

действиями: 

- умением определять 

познавательную задачу; 

- умением намечать путь ее 

решения и осуществлять 

подбор исторического 

материала, объекта; 

- навыками учебно-

исследовательской и 

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, 

специальной военной 

операции на Украине и 

других важнейших 

событий XX - начала XXI 

в.; особенности развития 

культуры народов СССР 

(России); 

- знаниями имен героев 

Первой мировой, 

Гражданской, Великой 

Отечественной войн, 

исторических личностей, 

внесших значительный 

вклад в социально-

экономическое, 

политическое и 

культурное развитие 

России в XX - начале XXI 

в.; 

- овладение навыками 

учебно-

исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности. 

 

основания для 

сравнения, 

классификации и 

обобщения;  

- определять цели 

деятельности, 

задавать параметры 

и критерии их 

достижения; 

- выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

явлениях;  

- вносить 

коррективы в 

деятельность, 

оценивать 

соответствие 

результатов целям, 

оценивать риски 

последствий 

деятельности;  

- развивать 

креативное 

мышление при 

решении жизненных 

проблем  

б) базовые 

исследовательские 

действия: 

- владеть навыками 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

- выявлять 

причинно-

следственные связи 

и актуализировать 

задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, 

находить аргументы 

для доказательства 

своих утверждений, 

задавать параметры 

и критерии решения;  

- анализировать 

полученные в ходе 

решения задачи 

результаты, 



проектной деятельности; 

- умением осуществлять 

анализ объекта в 

соответствии с принципом 

историзма, основными 

процедурами 

исторического познания; 

- умением 

систематизировать и 

обобщать исторические 

факты (в том числе в форме 

таблиц, схем); 

- умением выявлять 

характерные признаки 

исторических явлений; 

- раскрывать причинно-

следственные связи 

событий прошлого и 

настоящего; 

- умением сравнивать 

события, ситуации, 

определяя основания для 

сравнения, выявляя общие 

черты и различия; 

- умением формулировать 

и обосновывать выводы; 

соотносить полученный 

результат с имеющимся 

историческим знанием; 

- умением определять 

новизну и обоснованность 

полученного результата; 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 

- умением объяснять сферу 

применения и значение 

проведенного учебного 

исследования в 

современном 

общественном контексте. 

 

критически 

оценивать их 

достоверность, 

прогнозировать 

изменение в новых 

условиях;  

- уметь переносить 

знания в 

познавательную и 

практическую 

области 

жизнедеятельности; 

- уметь 

интегрировать 

знания из разных 

предметных 

областей;  

- выдвигать новые 

идеи, предлагать 

оригинальные 

подходы и решения;  

- способность их 

использования в 

познавательной и 

социальной практике 

в) работа с 

информацией: 

- владеть навыками 

получения 

информации из 

источников разных 

типов, 

самостоятельно 

осуществлять поиск, 

анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию 

информации 

различных видов и 

форм представления; 

- создавать тексты в 

различных форматах 

с учетом назначения 

информации и 

целевой аудитории, 

выбирая 

оптимальную форму 

представления и 

визуализации; 

- оценивать 

достоверность, 

легитимность 

информации, ее 

соответствие 



правовым и 

морально-этическим 

нормам;  

- использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности;  

- владеть навыками 

распознавания и 

защиты информации, 

информационной 

безопасности 

личности; 

принятие себя и 

других людей: 

- принимать мотивы 

и аргументы других 

людей при анализе 

результатов 

деятельности; 

- признавать свое 

право и право других 

людей на ошибки; 

- развивать 

способность 

понимать мир с 

позиции другого 

человека; 

г) принятие себя и 

других людей: 

- принимать мотивы 

и аргументы других 

людей при анализе 

результатов 

деятельности; 

- признавать свое 

право и право других 

людей на ошибки; 



- развивать 

способность 

понимать мир с 

позиции другого 

человека. 

Овладение 

универсальными 

коммуникативными 

действиями: 

общение: 

- осуществлять 

коммуникации во 

всех сферах жизни; 

- распознавать 

невербальные 

средства общения, 

понимать значение 

социальных знаков, 

распознавать 

предпосылки 

конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты; 

- развернуто и 

логично излагать 

свою точку зрения с 

использованием 

языковых средств 

ПЗ – практические задания, Т – тестовые задания, Д – доклады 

 

 

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

1 семестр 

 

№1. Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 
 

Задание 1. Пользуясь текстом, определите итоги Первой мировой войны. Распределите 

их по следующим группам (внешнеполитические, внутриполитические, социально-

экономические, военные) 

 

Послевоенное мирное «урегулирование» в интересах держав-победительниц 

завершила Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Договоры с Германией и ее бывшими 

союзниками и соглашения, подписанные на Вашингтонской конференции, составили так 

называемую Версальско-Вашингтонскую систему устройства мира. Составной ее частью было 

создание Лиги наций - международной организации для развития сотрудничества между 

народами и поддержания мира. Страны, одержавшие победу в войне, «перекроили» 

европейскую карту за счет государств германского блока, получили новые рынки сбыта, 

источники сырья, колониальные владения. 

Распад Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй; в 1917 г. в 



России произошла революция, а в 1918 г. - в Германии; образование в ходе революций новых 

государств, социальные потрясения во многих странах мира - все это непосредственные 

последствия войны. 

В военных действиях участвовали многомиллионные армии, оснащенные новейшими 

техническими средствами борьбы. В странах Антанты было мобилизовано около 45 млн чел., 

в коалиции Центральных держав - 25 млн, а всего 70 млн чел. Из 16 млн мобилизованных 

русских солдат 1 млн 800 тыс. были убиты; более 3 млн - ранены; 3 млн 344 тыс. попали в 

плен. Война сопровождалась ростом гибели мирного населения. Относительно общего числа 

людских потерь этот показатель составил 5 %. В бою погибло свыше 10 млн чел., ранено 20 

млн чел., из них 3,5 млн чел. остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, 

Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6 % всех потерь). 

Затраты на войну составили громадные суммы: Германия -91,4 млрд марок, Россия -

50,6 млрд золотых рублей, Италия -6,2 млрд лир, Франция - 160 млрд франков. 

Первая мировая война характеризовалась массовым применением многообразной 

боевой техники. Промышленность воюющих держав дала фронту миллионы винтовок, свыше 

1 млн ручных и станковых пулеметов, свыше 150 тыс. артиллерийских орудий, 47.7 млрд 

патронов, свыше 1 млрд снарядов, 9 200 танков, около 18 тыс. самолетов. За годы войны число 

тяжелых артиллерийских орудий увеличилось в 8 раз, пулеметов - в 20, самолетов - в 24 раза. 

Многомиллионные армии требовали непрерывного обеспечения их продовольствием, 

обмундированием, фуражом. 

Война разрушала производительные силы общества, дестабилизировала 

экономическую жизнь народов. Особенно сильно было подорвано сельское хозяйство. 

Посевные площади сократились, упала урожайность, уменьшились поголовье скота и 

продуктивность. В городах Германии, Австро-Венгрии, России остро ощущался недостаток 

продовольствия, а затем разразился настоящий голод. 

Первая мировая война вызвала изменения во всех сферах жизни общества, эти 

изменения затронули все ведущие страны мира. Она ускорила вызревание объективных 

предпосылок победы Великой Октябрьской социалистической революции. Первая мировая 

война и Октябрьская революция положили начало общему кризису западных стран. В 

результате Первой мировой войны США превратились в великую державу. Вторая мировая 

война помогла США выйти из экономического кризиса 1930-х гг. и стать сверхдержавой. 

В 1916 г. появились танки - мощная ударная и маневренная сила. Танковые войска 

быстро развивались, и к концу войны в странах Антанты насчитывалось 8 тыс. танков. Бурное 

развитие переживала авиация. К концу войны воевавшие страны имели свыше 10 тыс. боевых 

самолетов. В борьбе с авиацией развивалась противовоздушная оборона. Возникли 

химические войска. 

Итак, Первая мировая война превратилась в мощный фактор, революционизирующий 

массы и обостривший внутриполитическую ситуацию в воюющих странах. Прокатившаяся 

волна революционных и национально- освободительных движений в ряде стран привела к 

крушению существовавших режимов, приходу к власти новых партий. 

 

Задание 2. Решите кроссворд. 

 

По горизонтали: 

1. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. Выступал за 

выполнение Россией своих обязательств перед союзниками по Антанте и, следовательно, за 

продолжение войны до победного конца. 

2. Генерал, В июне 1916 года провёл успешное наступление Юго-Западного фронта, 

прорыв, применив при этом неизвестную ранее форму прорыва позиционного фронта, 

заключавшуюся в одновременном наступлении всех армий. 

3. Местность на которой разыгралась одна из крупнейших и одна из самых 

кровопролитных военных операций в Первой мировой войне. 

4. Герой русско-японской и Первой мировой войн. Верховный главнокомандующий 

Русской армии с август 1917 года. 



5. Этот ефрейтор, служивший в Баварской Армии на Западном фронте в Первую 

мировую впоследствии станет главным участником и причиной Второй мировой войны. 

6. Соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне, 

заключённое 11 ноября 1918года между Антантой и Германией. 

7. Стадия развития капитализма на рубеже XIX - XX вв. с появлением монополий, когда 

различные группировки ведут между собой жестокую конкурентную борьбу за рынки сбыта, 

источники сырья, сферы приложения капитала. 

8. Страна участница, входившая накануне Первой мировой войны в Тройственный 

союз, но в ходе войны участвовавшая на стороне Антанты. 

 

По вертикали: 

1. Крупнейшее морское сражение Первой мировой войны между немецким и 

британским флотами. 

2. Генерал, чьим именем назван план блицкрига. 

3. Река на севере Франции, на берегах которой во время Первой мировой войны войска 

Антанты проводили в 1916 г. крупную наступательную операцию. 

4. Сербский террорист, застреливший австрийского

 престолонаследника Франца Фердинанда и его жену Софию (Сараевское убийство). 

5. Этот маршал в своём железнодорожном вагоне подписал

 перемирие, завершившее Первую мировую войну. 

6. Название военно-политического блока, в который входила Россия. 

7. Город в Бельгии, стал ареной трёх крупных сражений, во время которых немцы в 

1915 году впервые в истории применили химическое оружие — хлор — ив 1917 году, также 

впервые в качестве оружия, — горчичный газ. 

8. Молниеносная война. 

 

 
 

Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

У. Черчилль - выдающийся английский военный и политический деятель ХХ в. 



«Нужно отдать должное русской нации за ее благородное мужество и лояльность к 

союзникам, с которой она бросилась в войну. Если бы русские руководствовались лишь 

собственными интересами, то они должны были бы отводить русские армии от границы до тех 

пор, пока не закончится мобилизация огромной страны. Вместо этого они одновременно с 

мобилизацией начали быстрое продвижение не только против Австрии, но и против Германии. 

Цвет русской армии вскоре был положен в ходе сражений на территории Восточной Пруссии, 

но вторжение в Восточную Пруссию пришлось как раз на решающую фазу битвы за 

Францию». 

 

1. Как У. Черчилль характеризует вклад России в совместную борьбу с Германией 

и ее союзниками в начале войны? 

2. О какой причине неудачи русского наступления в Восточной Пруссии косвенно 

свидетельствует отрывок? 

3. Какие еще причины неудач вы можете назвать? 

 

Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

У. Черчилль - выдающийся английский военный и политический деятель ХХ в. 

«Ослабленные нанесенными ударами в отношении качества и структуры 

командования, находясь в худшей фазе недостачи оружия и боеприпасов, армии царя на 1200-

километровом фронте удерживали позиции от последовательных германских ударов то здесь, 

то там, осуществляя глубокий и быстрый отход. Следующие на всех направлениях удары 

поставили под вопрос само существование русской армии. Это было зрелище триумфа 

германского воинства, действующего с удивительной энергией и близкого к тому, чтобы 

обескровить русского гиганта». 

1. Чем У. Черчилль объясняет поражения русской армии в 1915 г.? 

2. Чем в это время занимались союзники России? 

 

Задание 5. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний А.А. Брусилова 

«Наступление превзошло все ожидания. Фронт исполнил данную ему задачу - спасти 

Италию от разгрома и выхода ее из войны, а кроме того, облегчил положение французов и 

англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроить все планы и 

предложения австро-германцев на этот год... Если бы у нас был настоящий верховный вождь 

и главнокомандующие действовали по его приказу, то мои армии, не встречая сильного 

противодействия, настолько выдвинулись бы вперед и стратегическое положение врага было 

бы столь тяжелое, что даже без боя ему пришлось бы отходить к своим границам и ход войны 

принял бы совершенно другой оборот, а ее конец бы ускорился». 

1. Какие причины побудили Николая II принять решение о спешном наступлении 

войск Юго-Западного фронта? 

2. Каковы были итоги этого наступления? 

3. Какие причины, по мнению А.А. Брусилова, не позволили русской армии закрепить 

успех и добиться перелома в ходе войны? 

 

Задание 6. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний А.А. Брусилова 

«Сколько раз я спрашивал в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал 

ответ, что какой-то там эрцгерцог с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели 

обидеть сербов. Но кто же такие сербы - не знал почти никто, что такое славяне - было также 

темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать - было совершенно неизвестно. 

Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, по капризу царя». 

1. О чем свидетельствует документ? 

2. Предположите, какие последствия могло иметь данное отношение к войне. 

 

Задание 7. Используя данный текст, определите итоги Первой мировой войны. 



Политические итоги: В 1919 году немцы были вынуждены подписать Версальский 

мирный договор, который был составлен государствами-победителями на Парижской мирной 

конференции. Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская 

революции в России и Ноябрьская революция в Германии, ликвидация трёх империй: 

Российской, Османской империй и Австро-Венгрии, причём две последние были разделены. 

Германия, перестав быть монархией, урезана территориально и ослаблена экономически. В 

России началась Гражданская война, 6-16 июля 1918 левые эсеры (сторонники продолжения 

участия России в войне) организовали убийство германского посла графа Вильгельма фон 

Мирбаха в Москве с целью сорвать Брестский мир между Советской Россией и кайзеровской 

Германией. США превратились в великую державу. Тяжёлые для Германии условия 

Версальского мира (выплата репараций и др.) и перенесённое ею национальное унижение 

породили реваншистские настроения, которые стали одной из предпосылок прихода к власти 

нацистов, развязавших Вторую мировую войну. 

Военные итоги: Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и 

средств ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогазы, 

зенитные и противотанковые орудия. Широкое распространение получили самолёты, 

пулемёты, миномёты, подводные лодки, торпедные катера. Резко выросла огневая мощь 

войск. Появились новые виды артиллерии: зенитная, противотанковая, сопровождения 

пехоты. Авиация стала самостоятельным родом войск, который стал подразделяться на 

разведывательную, истребительную и бомбардировочную. Возникли танковые войска, 

химические войска, войска ПВО, морская авиация. Увеличилась роль инженерных войск и 

снизилась роль кавалерии. Также появилась «окопная тактика» ведения войны с целью 

изматывания противника и истощения его экономики, работающей на военные заказы. 

Экономические итоги: Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой 

войны привели для индустриальных государств к милитаризации (ликвидация) экономики. Это 

оказало влияние на ход развития экономики всех крупных индустриальных государств: 

усиление 44 государственного регулирования и планирования экономики, формирование 

военно-промышленных комплексов, ускорение развития общенациональных экономических 

инфраструктур (энергосистемы, сеть дорог с твёрдым покрытием и т. п.), рост доли 

производств оборонной продукции и продукции двойного назначения. 

Потери в Первой мировой войне: потери вооружённых сил всех держав-участниц 

мировой войны составили около 10 миллионов человек. До сих пор нет обобщенных данных 

по потерям мирного населения от воздействия боевых средств. Голод и эпидемии, 

причиненные войной, стали причиной гибели, как минимум, 20 миллионов человек. 
 

 

№2. Первые революционные преобразования большевиков 

 

Декрет (от лат. постановление) – нормативный акт высших органов государства. В 

первые годы Советской власти декретами назывались законы и постановления, издаваемые 

СНК, съездом Советов, и их исполнительными органами. 

Сепаратный мир (от лат. отдельный, особый) – мир, заключённый какой-либо 

стороной без консультаций и согласия союзников. 

Революция (лат. переворот, поворот) — радикальное, коренное, глубокое, 

качественное изменение, скачок в развитии общества, экономики, мировоззрения, науки, 

культуры и т.д. Социальная революция – это наиболее острая форма борьбы между новым 

и старым, когда меняется тип власти, к руководству приходят победившие революционные 

силы, устанавливаются новые социально-экономические основы общества. 

ВЦИК 

СНК 

 

Задание 1. Составьте таблицу: «Хронология событий вооружённого восстания и 



взятие власти большевиками в октябре 1917 г.» 

Дата Событие 

  

  

Вывод:  

 

Задание 2. II Всероссийский съезд Советов - _________________________ 

 

Задание 3. Составить схему  «Состав съезда Советов» 

 

Состав съезда Советов 

 

 

    

 

 

Задание 4. Составьте таблицу «Первые декреты Советской власти» 

Декрет Краткое содержание 

  

 

Задание 5. Ответьте на вопросы на тему «Организация власти Советов» 

 1) Когда состоялся III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов?  

2) Какой документ был одобрен объединённым съездом Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов?  

3) Как стала называться наша страна?  

4) Какие управленческие функции были переданы Советам?  

 

Задание 6. Составьте перечень. Первая Конституция России 1918 года  

«Особенности Конституции РСЯСР 1918 года»: 

1) _________________________________  

2) _________________________________  

3) _________________________________  

4) и т.д. 

 

 

№3. Противоречия политики НЭПа. Однопартийная политическая система и 

«срастание» партийных и советских органов власти 

 

Задание 1. В чем состояли причины перехода к нэпу? Сравните политику нэпа с 

политикой «военного коммунизма» (ответ оформите в виде  таблицы): 

 

Вопросы для сравнения 

 

Военный коммунизм 

   

НЭП 

   

• Кратко охарактеризуйте противоречия нэпа. 

• Сделайте вывод об итогах и значении нэпа для дальнейшего развития страны. 

 



Задание 2. Прочитайте текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из книги Г. Уэллса «Россия во мгле» 

«Магазины в Петрограде имеют самый жалкий и запущенный вид. Краска 

облупилась, витрины треснули... некоторые заклеены декретами... Это мёртвые магазины. 

Они никогда не откроются вновь. Сейчас, когда идёт отчаянная борьба за общественный 

контроль над распределением продуктов и за то, чтобы лишить спекулянтов возможности 

фантастически взвинчивать цены на остатки продовольствия, всё большие рынки 

Петрограда также закрыты... Трамваи... всегда битком набиты. Это единственный вид 

транспорта для простых людей, оставшихся в городе, унаследованный от капитализма. Во 

время нашего пребывания в Петрограде был введён бесплатный проезд. До этого билет 

стоил два или три рубля — сотая часть стоимости одного яйца... Прошлой зимой все 

деревянные дома были разобраны на дрова, и одни лишь их фундаменты торчат в зияющих 

провалах между каменными зданиями. 

Люди обносились; все они, и в Москве, и в Петрограде, тащат с собой какие-то узлы. 

Когда идёшь в сумерках по боковой улице и видишь лишь спешащих бедно одетых людей, 

которые тащат какую-то поклажу, создаётся впечатление, что всё население бежит из 

города... в Петрограде насчитывалось 1 200 ООО жителей, сейчас их немногим больше 700 

ООО, и число их продолжает уменьшаться. Многие вернулись в деревню; многие уехали за 

границу; огромное количество погибло, не вынеся тяжких лишений. Смертность в Петрограде 

— свыше 81 человека на тысячу; раньше она составляла 22 человека на тысячу, но и это было 

выше, чем в любом европейском городе. Рождаемость среди недоедающего и глубоко 

удручённого населения — 15 человек на тысячу; прежде она была почти вдвое больше». 

 

• Какой период в истории нашей страны описывает Г. Уэллс? Как называлась 

политика, проводимая советским правительством в данный период? 

• Используя текст источника и знания по истории, укажите не менее трёх характерных 

черт данной политики. 

• Используя текст источника и знания по истории, приведите не менее трёх 

последствий указанной политики. 

Задание 3: Прочитайте текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из письма Вельского комитета РКП (б) Вологодскому губернскому комитету партии 

о реквизициях крестьянского семенного зерна от 3 апреля 1920 г. 

«Выше нашего понимания события, происходящие в уезде. Защита интересов 

трудящихся, борьба с разрухой и прочее — теперь миф и обман. Это суровая действительность 

заставляет нас говорить так и вот почему. Несвоевременная реквизиция хлеба и совершенно 

непосильная в технике [в порядке изъятия хлеба] вызвала кошмарные явления... Когда мы, 

исполняя наряд в 220000 пудов, безусловно, должны были брать все семена, боясь будущего 

голода, всё население протестовало и подчинилось только грубой силе штыка. Налицо 

избиения многих крестьян прикладами, сажание в холодные погреба- раздетых, угон 

последней коровы или лошади, сажание в тюрьму по 50 человек зараз. Должны сказать, что в 

подавляющем большинстве такой террор выносят не кулаки и мародёры, а население, которое 

нам доверяло и шло навстречу во всех повинностях. Кто виновник таких явлений, черт знает! 

Но факт тот, что Центр определённо говорит, что не трогайте у населения семена. Но мы 

делаем наоборот, «не оставляй семян», так и есть. Из южного района (уезда), где указанные 

явления происходили больше всего, кто-то и где-то решил всё увезти, то есть весь хлеб 

жандармскими методами... хоть трава не расти, а всё возьмём. Мы, безусловно, пляшем на 

содрогающемся вулкане и стоим перед катастрофой октябрьских завоеваний». 

Резолюция губернского комитета от 19 апреля 1920 г.: «Передать письмо в 

губисполком для принятия административных мер. Сообщить комитету, указать на 

нетактичность вмешательства во время острого продовольственного кризиса в план 

заготовительной кампании». 



• Укажите название экономической политики советской власти в названное время и 

хронологические рамки её проведения. 

• Используя текст документа, назовите не менее четырёх «жандармских» методов, 

использовавшихся властями для изъятия хлеба у крестьян. 

• В чём разница взглядов авторов письма и губернского комитета партии на причины 

жестоких методов выколачивания хлеба у сельского населения? Назовите не менее двух 

положений. 

 

Задание 4. Прочитайте текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из декрета ВЦИК 

«Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более 

свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными 

средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а 

также в целях точного установления падающих на земледельцев государственных 

обязательств развёрстка как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и 

фуража заменяется натуральным налогом. 

Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путём развёрстки 

обложения. Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые 

потребности армии, городских рабочих и неземледельческого населения. Общая сумма налога 

должна быть постоянно уменьшаема по мере того, как восстановление транспорта и 

промышленности позволит Советской власти получать продукты сельского хозяйства в обмен 

на фабрично-заводские и кустарные продукты. 

...Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств середняков, 

маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих должен быть пониженным. 

Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, а в 

исключительных случаях и от всех видов натурального налога. 

Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева в своих хозяйствах, 

а равно увеличивающие производительность хозяйства в целом, получают льготы по 

выполнению натурального налога. 

Закон о налоге должен быть составлен таким образом и опубликован в такой срок, 

чтобы земледельцы ещё до начала весенних полевых работ были возможно более точно 

осведомлены о размерах падающих на них обязательств». 

 

• Укажите название декрета. Назовите дату его принятия. 

• Куда государство направляло основные средства этого вида налогов? Приведите не 

менее двух статей таких расходов. 

• Назовите не менее трёх признаков, доказывающих, что налог был в 

экономическом смысле прогрессивным. 

 

Задание 5: Прочитайте текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из произведения М.А. Булгакова «Торговый ренессанс» 

«Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она 

неузнаваема, настолько резко успела изменить её новая... политика. 

Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные 

щиты, и из-под них глянули на свет после долгого перерыва запылённые и тусклые 

магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их 

зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и 

коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над 

выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон. 

Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь 

товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на 

полках. 

Не узнать Москвы. Москва торгует... Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до 

закрытия они полны народу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими 



булками. Пирожные бесчисленными рядами устилают прилавки. Всё это чудовищных цен. Но 

цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов 

(этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») 

пропускают за день блестящие... кассы... 

Движение на улицах возрастает с каждым днём. А на Ильинке с серого здания с 

колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла другая, с огромными буквами: 

«Биржа»...» 

• Явления какого периода описывает автор? Укажите годы, которые этот период 

охватывал. Назовите политическую партию, которая осуществляла в то время управление 

страной. 

• Используя текст документа и знания по истории, назовите не менее трёх 

характерных черт этого периода. 

• Как относились современники к политике, о которой идёт речь? От чего зависело                           

отношение к этой политике? Укажите не менее трёх положений. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое НЭП, каковы его причины и результаты?  

2.Расскажите об образовании СССР. 

3.Какие видоизменения претерпела система власти Советского государства в 20-е гг.XX века? 

4.Охарактеризуйте международную обстановку, в которой осуществлялась в советской 

России-СССР новая экономическая политика. 

 

 

№4. Итоги и цена советской модернизации. 

 

Задание 1.Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а так же применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации 

кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»  
I. 

«Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 

необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах сплошной 

коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... ЦК постановляет: ...провести 

немедленно... следующие мероприятия:  

1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении индивидуальных 

крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и применении наёмного труда в 

сельском хозяйстве... 

2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные 

и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы.  

3. ...принять в отношении кулаков следующие меры:  

а) первая категория — контрреволюционный кулацкий актив немедленно 

ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении 

организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и 

повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии;  

б) вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, 

особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в 

отдалённые местности Союза ССР...;  

в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые 

подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств участках.  

4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких хозяйств... в 

среднем, примерно, 3—5 %. Настоящее указание (3—5 %) имеет целью сосредоточить удар 

по действительно кулацким хозяйствам и, безусловно, предупредить распространение этих 

мероприятий на какую-либо часть середняцких хозяйств. Выселению и конфискации 



имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА...  

II. 

... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категории 

кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль—май), исходя из 

приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60000 и подвергнуть выселению в 

отдалённые районы — 150000 кулаков;  

5. Высылаемым и расселяемым кулакам, при конфискации у них имущества, должны 

быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода, некоторые 

элементарные средства производства...»  

А.. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в это 

время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных 

социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?  

Б. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»? Используя 

документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, которые должны были не 

допустить сопротивления крестьянского населения властям. 

В. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим раскулачиванию? 

Назовите не менее трёх из них. 

 

Задание 2. Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из материалов съезда ВКП(б)  
«Чем объяснить такой сравнительно медленный темп развития сельского хозяйства 

в сравнении с темпом развития нашей национализированной промышленности?  

Объясняется это как чрезмерной отсталостью нашей сельскохозяйственной техники 

и слишком низким уровнем культурного состояния деревни, так и, особенно, тем, что наше 

распылённое сельскохозяйственное производство не имеет тех преимуществ, которыми 

обладает наша крупная объединённая национализированная промышленность. 

Сельскохозяйственное производство прежде всего не национализировано и не объединено, а 

распылено и разбросано по кусочкам. Оно не ведётся в плановом порядке и подчинено пока 

что в огромной своей части стихии мелкого производства. Оно не объединено и не укрупнено 

по линии коллективизации, ввиду чего представляет ещё удобное поле для эксплуатации со 

стороны кулацких элементов. Эти обстоятельства лишают распылённое сельское хозяйство 

тех колоссальных преимуществ крупного, объединённого и в плановом порядке ведомого 

производства, какими обладает наша национализированная промышленность.  

Где выход для сельского хозяйства? Может быть, в замедлении темпа развития 

нашей промышленности вообще, нашей национализированной промышленности в 

частности? Ни в коем случае! Это было бы реакционнейшей, антипролетарской утопией. 

Национализированная промышленность должна и будет развиваться ускоренным темпом. В 

этом гарантия нашего продвижения к социализму. В этом гарантия того, что будет, 

наконец, индустриализировано само сельское хозяйство.  

Где же выход? Выход в переходе мелких и распылённых крестьянских хозяйств в 

крупные и объединённые хозяйства на основе общественной обработки земли, в переходе на 

коллективную обработку земли на базе новой, высшей техники. Выход в том, чтобы мелкие 

и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в 

порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяства на основе общественной, 

товарищеской, коллективной обработки земли, с применением сельскохозяйственных машин 

и тракторов, с применением научных приёмов интенсификации земледелия. Других выходов 

нет.  

Мы имеем, далее, известный рост кулачества в деревне. Это — минус в балансе нашего 

хозяйства. Всё ли делается для того, чтобы ограничить и изолировать экономически 

кулачество? Я думаю, что не всё. Не правы те товарищи, которые думают, что можно и 

нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил 

печать и точка. Это средство — лёгкое, но далеко не действительное. Кулака надо взять 



мерами экономического порядка и на основе советской законности. А советская законность 

не есть пустая фраза. Это не исключает, конечно, применения некоторых необходимых 

административных мер против кулака. Но административные меры не должны заменять 

мероприятий экономического порядка. Нужно обратить серьёзное внимание на извращения 

партийной линии в области борьбы с кулачеством в практике наших кооперативных органов, 

особенно по линии сельскохозяйственного кредита».  

А. Какой курс экономического развития страны был сформулирован и провозглашён 

на съезде? Кто возглавлял ВКП(б) в тот период?  

Б.. Укажите любые три положения, характеризующие уровень развития сельского 

хозяйства до проведения провозглашённого курса.  

В. Укажите не менее трёх негативных изменений, которые произошли в жизни 

крестьянства из-за проведения этого курса. 

 

Задание 3. Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из письма политического деятеля  

«Вот в чём суть и основной смысл того лозунга, того курса на индустриализацию 

страны, который был провозглашён XIV партсъездом и который проводится ныне в жизнь.  

Некоторые товарищи думают, что индустриализация представляет вообще 

развитие всякой промышленности. Есть даже такие чудаки, которые полагают, что ещё 

Иван Грозный, который когда-то создавал некоторый зародыш промышленности, был 

индустриалистом. Если идти по этому пути, тогда Петра Великого надо назвать первым 

индустриалистом. Это, конечно, неверно. Не всякое развитие промышленности 

представляет собой индустриализацию. Центр индустриализации, основа её состоит в 

развитии тяжёлой промышленности, в развитии, в конце концов, производства средств 

производства... Индустриализация имеет своей задачей не только то, чтобы вести наше 

народное хозяйство в целом к увеличению в нём доли промышленности, но она имеет ещё ту 

задачу, чтобы в этом развитии обеспечить за нашей страной, окружённой 

капиталистическими государствами, хозяйственную самостоятельность, уберечь её от 

превращения в придаток мирового капитализма. Не может страна диктатуры 

пролетариата, находящаяся в капиталистическом окружении, остаться хозяйственно 

самостоятельной, если она сама не производит у себя дома орудий и средств производства, 

если она застревает на той ступени развития, где ей приходится держать народное 

хозяйство на привязи у капиталистически развитых стран, производящих и вывозящих 

орудия и средства производства. Застрять на этой ступени — значит отдать себя на 

подчинение мировому капиталу.  

...Из этого следует, что индустриализация нашей страны не может исчерпываться 

развитием всякой промышленности, развитием, скажем, лёгкой промышленности, хотя 

лёгкая промышленность и её развитие нам абсолютно необходимы. Из этого следует, что 

индустриализация должна пониматься прежде всего как развитие у нас тяжёлой 

промышленности и особенно как развитие нашего собственного машиностроения, этого 

основного нерва индустрии вообще. Без этого нечего и говорить об обеспечении 

экономической самостоятельности нашей страны».  

А. Укажите десятилетие, когда в СССР был провозглашён курс, о котором идёт речь в 

данном письме. Укажите руководителя СССР в этот период. Укажите название социально-

экономической политики большевиков, о котором идёт речь в письме.  

Б. Какие задачи, по мнению автора, необходимо выполнить в результате реализации 

курса, о которой идёт речь в письме?  

В.. Укажите период, на который составлялись планы развития народного хозяйства во 

время проведения курса, о котором идёт речь в данном письме. Укажите не менее двух 

промышленных объектов, построенных в ходе реализации этого курса. 

 

Задание 4. Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 



Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода 

С.З. Гинзбурга  

«Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и 

пишут: в годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую 

строительную площадку... Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, 

профсоюзная организация на своём участке работы делала всё возможное, чтобы выполнить 

вовремя заказы для ударных строек... 

Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в 

годы первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и 

саму жизнь...  

Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские 

работы. Ведь механизации не существовало почти никакой. Имелись лишь краны-укосины, 

бетономешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные работы по планировке 

площадок, рытью котлованов под фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. ...И 

вся их «техника» состояла из телег-грабарок, в которые впрягали лошадей, и обыкновенной 

совковой лопаты...  

С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей 

партийная организация строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня 

стало: «Догнать и перегнать американские темпы в строительстве». Вот тут и началось 

социалистическое соревнование.  

На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными 

организаторами ударных бригад...  

Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. 

Была объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение непрерывной 

рабочей недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, 

заволновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого 

отступать. Некоторые даже ушли со стройки — не могли смириться с нарушением «завета 

отцов»«.  

А.Как называется процесс экономического развития, происходивший в первую 

пятилетку, участником которой был автор текста? Кто был руководителем страны в эти годы?  

Б..На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх черт (особенностей) 

описанного в тексте процесса в СССР.  

В. Как С.З. Гинзбург определял причины недовольства части рабочих своим 

положением? Какие причины недовольства вы можете дополнительно привести? Укажите 

всего не менее трёх причин. 

 

 

№5. И Культурная революция и «угар НЭПа». 

 

 

Задание 1. Заполните таблицу "Цели "культурной революции" в СССР и примеры их 

реализации": 

Цели Их реализация 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии в 

качестве государственной 

 

Создание социалистической системы образования и 

обеспечение всеобщего  

начального образования 

 

Формирование социалистической интеллигенции  



Утверждение принципа социалистического реализма 

в литературе и искусстве 

 

Демократизация культуры под лозунгами "Культуру в 

массы!", "Искусство принадлежит народу!" 

 

Развитие науки и техники  

 

Работа с историческими источниками 

Задание 2. Прочитайте предложенные документы, ответьте на вопросы. 

1 документ. Дореволюционные просветители, изучив состояние грамотности населения 

России по переписи 1897 г., считали, что для достижения всеобщей грамотности мужчин 

потребуется 180 лет, женщин – 280 лет, а народов Средней Азии – не менее 450 лет. Однако, 

к 1939 г. грамотных в СССР было 81,2% населения старше 9 лет (90,8% - мужчин и 72,6% 

женщин). 

Вопрос: как новой власти удалось в столь короткий срок ликвидировать безграмотность 

в стране. 

 

2 документ. «Университеты открыты для всех, в России насчитывается до 700 высших 

школ, но есть ли хоть одна высшая школа, достойная этого имени, равная по качеству старому 

университету? В этом позволительно сомневаться. Рабочий или крестьянский парень, 

огромными трудами и потом стяжавший себе диплом врача и инженера, не умеет ни писать, 

ни даже правильно говорить по-русски. Приобретя известный запас профессиональных 

сведений, он совершенно лишен общей культуры…» 

Вопрос: Почему количество вузов в стране не переросло в их качество? Что не удалось 

большевикам в области культуры? 

 

Задание 3. Прочитайте исторический источник. Ответьте на вопросы. 

Из Декрета Совета Народных Комиссаров «О ликвидации безграмотности среди      

населения РСФСР». 26 декабря 1919 г. 

    «В целях предоставления всему населению Республики возможности сознательного 

участия в политической жизни страны СНК постановил: 

1. Всё население Республики в возрасте от 8-50 лет, не умеющее читать и писать, 

обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию. Обучение это ведется в 

государственных школах, как существующих, так и учреждаемых для неграмотного населения 

по планам НКП. 

2. Народному комиссариату просвещения предоставляется право привлекать к 

обучению неграмотных в порядке трудовой повинности всё грамотное население страны, не 

призванное в войска, с оплатой их труда по нормам работников просвещения. 

3. Обучающимся грамоте, работающим по найму, за исключением занятых в 

милитаризованных предприятиях, рабочий день сокращается на два часа на всё время 

обучения с сохранением заработной платы. 

4. Для ликвидации безграмотности органами НКП предоставляется использовать 

народные дома, церкви, клубы, частные дома, подходящие помещения на фабриках, заводах и 

в советских учреждениях. 

5. Уклоняющиеся от установленных настоящим декретом повинностей и 

препятствующие неграмотным посещать школы привлекаются к уголовной 

ответственности…» 

 



Вопросы: 

1. Почему руководством страны придавалось огромное значение ликвидации  

безграмотности? 

2. Кто был призван обучать безграмотных? 

3. Приведите не менее двух аргументов, подтверждающих серьёзность принятых СНК                   

решений по ликвидации безграмотности в стране. 

 

Задание 4. Прослушайте песню Петра Лещенко «Моя Марусечка», рассмотрите 

плакаты – лозунги «Духовой оркестр - путь к коллективному творчеству», «Дело помощи 

утопающим - дело рук самих утопающих», «Пища - источник здоровья», «Тщательно 

пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу», «Пиво отпускается только членам профсоюза». 

1. Сделайте вывод об атрибутах времени и культурном уровне так называемых 

непманов. 

 

 

№6. Распространение фашизма в Европе, Антикоминтерновский пакт и 

нарастание международной напряженности в 30-е гг.  

(Работа с историческими источниками) 

 

Задание 1. Прочтите фрагмент доклада И. В. Сталина на XVIII съезде партии о работе 

ЦК ВКП(б) и сформулируйте основные принципы внешней политики СССР накануне Второй 

мировой войны 

 

Товарищи! Со времени XVII съезда партии прошло пять лет. Период, как видите, 

немалый. За это время мир успел пережить значительные изменения. Государства и страны, 

их отношения между собой стали во многом совершенно иными. 

Какие именно изменения произошли за этот период в международной обстановке? Что 

именно изменилось во внешнем и внутреннем положении нашей страны? 

Для капиталистических стран этот период был периодом серьезнейших потрясений как 

в области экономики, так и в области политики. В области экономической эти годы были 

годами депрессии, а потом, начиная со второй половины 1937 года, -годами нового 

экономического кризиса, годами нового упадка промышленности в США, Англии, Франции, 

- следовательно, годами новых экономических осложнений. В области политической эти годы 

были годами серьезных политических конфликтов и потрясений. Уже второй год идет новая 

империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая до 

Гибралтара  и  захватившая более  500  миллионов  населения.  Насильственно 

перекраивается карта Европы, Африки, Азии. Потрясена в корне вся система послевоенного 

так называемого мирного режима. 

Для Советского Союза, наоборот, эти годы были годами его роста и процветания, 

годами дальнейшего его экономического и культурного подъема, годами дальнейшего роста 

его политической и военной мощи, годами его борьбы за сохранение мира во всем мире <…> 

Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положивших начало 

империалистической войне В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 

1936 года Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании, причем 

Германия утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а Италия - на юге Испании 

и на Балеарских островах. В 1937 году Япония, после захвата Манчжурии, вторглась в 

Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять из зоны 

оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия захватила Австрию, 



а осенью 1938 года - Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила 

Кантон, а в начале 1939 года - остров Хайнань <…> 

Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту 

свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную 

территорию - от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара. 

Война создала новую обстановку в отношениях между странами. Она внесла в эти 

отношения атмосферу тревоги и неуверенности. Подорвав основы послевоенного мирного 

режима и опрокинув элементарные понятия международного права, война поставила под 

вопрос ценность международных договоров и обязательств. Пацифизм и проекты 

разоружения оказались похороненными в гроб. Их место заняла лихорадка вооружения. Стали 

вооружаться все - от малых до больших государств, в том числе и прежде всего государства, 

проводящие политику невмешательства. Никто уже не верит в елейные речи о том, что 

мюнхенские уступки агрессорам и мюнхенское соглашение положили будто бы начало новой 

эре "умиротворения". Не верят в них также сами участники мюнхенского соглашения - Англия 

и Франция, которые не менее других стали усиливать свое вооружение. 

Понятно, что СССР не мог пройти мимо этих грозных событий. Несомненно, что 

всякая, даже небольшая война, начатая агрессорами где-либо в отдаленном уголке мира, 

представляет опасность для миролюбивых стран. Тем более серьезную опасность 

представляет новая империалистическая война, успевшая уже втянуть в свою орбиту более 

пятисот миллионов населения Азии, Африки, Европы. Ввиду этого наша страна, неуклонно 

проводя политику сохранения мира, развернула вместе с тем серьезнейшую работу по 

усилению боевой готовности нашей Красной Армии, нашего Красного Военно-Морского 

Флота. 

Вместе с тем в интересах укрепления своих международных позиций Советский Союз 

решил предпринять и некоторые другие шаги. В конце 1934 года наша страна вступила в Лигу 

Наций, исходя из того, что, несмотря на ее слабость, она все же может пригодиться как 'место 

разоблачения агрессоров и как некоторый, хотя и слабый, инструмент мира, могущий 

тормозить развязывание войны. Советский Союз считает, что в такое тревожное время не 

следует пренебрегать даже такой слабой международной организацией, как Лига Наций. В мае 

1935 года был заключен договор между Францией и Советским Союзом о взаимной помощи 

против возможного нападения агрессоров. Одновременно с этим был заключен аналогичный 

договор с Чехословакией. В марте 1936 года Советский Союз заключил договор с 

Монгольской Народной Республикой о взаимной помощи. В августе 1937 года был заключен 

договор о взаимном ненападении между Советским Союзом и Китайской Республикой. 

В этих трудных международных условиях проводил Советский Союз свою внешнюю 

политику, отстаивая дело сохранения мира. Внешняя политика Советского Союза ясна и 

понятна: 

• Мы стоит за мир и укрепление деловых связей со всеми странами, стоим и будем 

стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с 

Советским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить интересы нашей страны. 

• Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со всеми соседними 

странами, имеющими с СССР общую границу, стоим и будем стоять на этой позиции, 

поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку 

они не попытаются нарушить, прямо или косвенно, интересы целости и неприкосновенности 

границ Советского государства. 

• Мы стоим за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и борющихся за 

независимость своей родины. 



• Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным ударом на 

удар поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность советских границ. 

Такова внешняя политика Советского Союза. 

В своей внешней политике Советский Союз опирается: 

• На свою растущую хозяйственную, политическую и культурную мощь; 

• На морально-политическое единство нашего советского общества; 

• На дружбу народов нашей страны; 

• На свою Красную Армию и Военно-Морской Красный Флот; 

• На свою мирную политику; 

• На моральную поддержку трудящихся всех стран, кровно заинтересованных в 

сохранении мира; 

• На благоразумие тех стран, которые не заинтересованы по тем или иным 

причинам в нарушении мира. 

Отчетный доклад на XVIII съезде партии, о работе ЦК ВКП(б), 1939 г. 

 

Задание 2. На основе материала учебника заполните таблицу, вписав в неё акты 

агрессии Германии, Италии и Японии в 1930-е гг. 

 

Страны Захваченные территории и годы захватов 

Италия  

Германия  

Япония  

 

Задание 3. Прочтите текст исторического источника и ответьте на вопросы, используя 

знания по курсу истории соответствующего периода. 

 

В Мюнхене Гитлеру удалось убедить Чемберлена и Даладье, что в данной ситуации 

большую опасность для мира в Европе представляет не он, а СССР, который объективно 

является большевистским фортпостом и может сыграть роковую роль поджигателя новой 

войны. Следовательно, это убеждение явилось не формальным, но фактическим основанием 

для создания блока четырех (Германии, Италии, Англии, Франции) против СССР. Если 

Чехословакия сегодня будет сопротивляться и из-за этого начнется война, то она сразу 

превратится в войну СССР со всей Европой. 

Выдержка из телеграммы представителя СССР в Чехословакии С.С. 

Александровского в НКИД СССР от 1 октября 1938 г. 

 

• Дайте оценку позиции, занимаемой Англией и Францией по отношению к 

фашистской Германии. 

• Почему демократические державы Запада не поддержали Советский Союз в его 

борьбе за создание системы коллективной безопасности? 

 

Задание 4. Прочитайте высказывание и ответьте на вопрос: «как слова Чемберлена 

были восприняты в гитлеровской Германии?» 

 

Британский премьер-министр Н. Чемберлен заявил в парламенте: «Мы не должны 

обманывать, а тем более обнадеживать малые и слабые государства, обещая им защиту со 



стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, поскольку мы знаем, что 

ничего подобного нельзя будет предпринять». 

 

 

№7. Противоречия внешней политики СССР: деятельность НКИД и Коминтерна. 

Результативность внешней политики СССР межвоенного периода. 

 

Задание 1. Выберите из предложенного 2 аргумента в подтверждение тезиса о том, что 

деятельность Коминтерна (Коммунистического Интернационала) соответствовала 

государственным интересам СССР и два аргумента, опровергающих этот тезис. 

Коминтерн – это международная организация, объединявшая коммунистические 

партии различных стран в 1919-1943 годах. По формулировке Ленина - «союз рабочих всего 

мира, стремящихся к установлению Советской власти во всех странах». 

Аргументы : 

• внутрипартийная борьба и становление культа личности в СССР не согласовывались 

с идеей демократического управления в Коминтерне: в ходе репрессий 1937 – 1938 гг. 

пострадали руководители входивших в Коминтерн коммунистических партий Германии, 

Греции, Ирана, Польши, Венгрии, что ослабляло коммунистические партии и авторитет СССР 

в странах Европы. 

• Коминтерн объединил коммунистические партии разных стран, что обеспечивало 

идеологическую поддержку деятельности СССР в Европе со стороны коммунистов; 

• отдел международной связи Коминтерна фактически занимался финансированием и 

руководством компартиями за пределами СССР, его деятельность была связана с 

зарубежными операциями НКВД, РККА; фактически он выполнял разведывательную работу 

в пользу СССР; 

• Коминтерн, руководящие органы которого находились в Москве, поддерживал 

забастовочное движение в странах Европы, чем осложнял отношения СССР с 

капиталистическими отношениями (1926 г. – поддержка забастовки горняков Англии, в 

результате которой Англия обвинила СССР во вмешательстве во внутренние дела и разорвала 

дипломатические отношения). 

 

Запишите цифры ответов в таблице: 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

  

  

 

Задание 2. Прочитайте документ. Ответьте на вопросы. 

М. М. Литвинов. Из речи в Лиге Наций в связи со вступлением СССР в эту 

организацию. 

«Советское правительство, следившее внимательно за всеми явлениями 

международной жизни, не могло не заметить усиливающуюся активность в Лиге Наций 

государств, заинтересованных в сохранении мира и в борьбе с агрессивными воинственными 

элементами. Более того, оно заметило, что эти агрессивные элементы считают для себя рамки 

Лиги стеснительными и стараются от них избавиться. Все это не могло не оказать влияния на 

отношение СССР к Лиге Наций в его поисках дальнейших путей к той организации мира, ради 

сотрудничества с которой мы приглашены в Лигу... Я далек от преувеличения возможностей 

и средств Лиги Наций по организации мира. Я больше, чем кто-либо из вас, сознаю 

ограниченность этих средств. Я знаю, что Лига Наций не имеет в своем распоряжении средств 

полного упразднения войн. Я убежден, однако, в том, что при твердой воле и дружном 

сотрудничестве всех ее членов многое может быть сделано для максимального уменьшения 

шансов войны. Над той задачей Советское правительство не переставало работать в течение 

всего времени своего существования. Отныне оно хочет объединить свои усилия с усилиями 

других государств, представленных в Лиге. 



 

1. О каком событии говорит данный документ? 

2. Как оценивает автор документа цели Лиги Наций и цели вступления в нее 

Советского Союза? 

3. Как оценивает автор деятельность и возможности Лиги Наций? Предположите, 

почему он дает подобные оценки. 

4. Вспомните материалы по истории Отечества и подумайте, не противоречат ли 

объявленные цели внешней политики СССР целям «мировой революции». Объясните свою 

точку зрения. 

5. Сформулируйте, какое место в международных отношениях 30-х гг. занимает 

событие, описанное в документе. 

 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Из воззвания Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала 

1937 г. 

Пролетарии и трудящиеся! Борьба испанского и китайского народов за свободу, 

независимость и мир — кровное дело международного пролетариата, дело всех народов. Ни 

один рабочий, ни один демократ не может не содействовать победе испанского и китайского 

народов. Нет более важной задачи всех искренних сторонников демократии и мира, чем 

всемирное содействие поражению германского и итальянского фашизма в Испании, японской 

фашистской военщины в Китае. Защищая сегодня Испанию и Китай, вы защищаете дело 

всеобщего мира, вы защищаете от фашистского нападения другие народы, вы защищаете себя, 

свой очаг, своих детей от разбоя фашизма. Не верьте лицемерам и обманщикам, которые 

говорят, что они своей политикой «невмешательства» спасают дело мира. Требуйте от всех 

правительств буржуазно-демократических стран решительной борьбы против фашистских 

агрессоров. Крепите ваш братский союз с СССР для беззаветной защиты дела мира. 

 

1. О каких событиях международной политики упоминается в документе? 

2. Какие сторонники и противники мира перечисляются в документе? 

3. Какие пути сохранения мира предлагаются в документе? Проанализируйте эти 

пути борьбы с фашизмом. 

4. Подумайте, какое отношение в странах Европы мог вызвать этот документ и почему. 

5. Как вы можете оценить деятельность Коммунистического Интернационала в 30- е 

гг.? Свое мнение аргументируйте. 

 

Задание 4. 23 августа 1939 г. между СССР и Германией был подписан Договор о 

ненападении. Укажите любые три причины (предпосылки), по которым советское 

руководство пошло на заключение данного договора. 

Причины (предпосылки): 

• в сентябре 1938 г. в Мюнхене главы правительств Германии, Англии, Италии и 

Франции подписали соглашение о разделе Чехословакии, предписав ей немедленно передать 

Германии Судетскую область; этим Англия и Франция показали свою ненадёжность в 

качестве союзников против Германии; СССР оказался в политической изоляции и вынужден 

был искать выход из неё; 

• советское правительство, убедившись в ходе московских советско-англо-

французских переговоров 1939 г. в нежелании западных стран на деле сотрудничать с СССР 

в организации совместного отпора фашистской агрессии и опасаясь создания единого 

антисоветского фронта, было вынуждено искать альтернативный путь обеспечения 

безопасности страны, приняв германское предложение о заключении Договора о ненападении; 

• в период подписания Договора о ненападении СССР стоял перед угрозой войны на 

два фронта – против Германии и Японии (конфликт на реке Халхин-Гол); СССР, заключая 

Договор, стремился избежать войны на два фронта; 



• заключая Договор о ненападении с Германией, руководство СССР стремилось 

оттянуть во времени начало войны с Германией, что было необходимо для перевооружения 

армии.  

 

Задание 5. Прочитайте подборку документов. Ответьте на вопрос. 

Политики о советско-германском пакте (1939г.): 

И.В. Сталин: Гитлер, не предполагая и не желая того, ослабит и подорвет 

капиталистическую систему. Мы можем маневрировать, сталкивать одну сторону с другой, так, 

чтобы они лупили друг друга, как можно лучше. 

И. Риббентроп: За немногие часы моего пребывания в Москве было достигнуто такое 

соглашение, о котором я при своем отъезде из Берлина и помыслить не мог…Сталин дал в 

нашу честь большой банкет, на котором были приглашены все члены Политбюро…я и мои 

сотрудники провели с ними вечер в весьма гармоничной обстановке. Данцигский гаулейтер, 

сопровождавший меня в этой поездке, во время обратного полета даже сказал: порой он 

чувствовал себя просто « среди своих старых партайгеноссе». 

Н. Гендерсон (английский посол в Берлине): Сталин заключил пакт с Германией только 

для того, чтобы подтолкнуть Гитлера к нападению на Польшу, хорошо зная, что Англия и 

Франция выступят на ее стороне. После предположительной победы Германии над Польшей 

Россия, во -первых, вернет себе важные потерянные в последней войне области, а во-вторых, 

будет спокойно глядеть, как Германия, воюя с западными державами, исчерпает свои силы, 

чтобы затем в подходящий момент бросить всю мощь Красной Армии на дальнейшую 

большевизацию Европы. 

Шуленбург (германский посол в Москве): Пакт о ненападении - инструмент 

поддержания мира - в результате подписания (секретного) протокола о разграничении сфер 

интересов превратился в свою противоположность… 

• Охарактеризуйте истинные мотивы советско-германского пакта. 

 

 

№8. Россия и мир в годы Первой мировой войны и межвоенный период  

(обобщение) 

Вопросы для подробного рассмотрения по теме: «Россия и мир в годы Первой 

мировой войны» 

1. Мир в начале ХХ в. 

Примечание. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение 

социальной структуры общества. Движение эмансипации женщин. 

2. Политические течения ХХ века 

Примечание. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзное движение. 

3. Мир империй - наследие XIX в. 

Примечание. Империализм и колонии. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Региональные конфликты и войны в конце XIX – нач. XX в. 

4. Блоки великих держав: Тройственный союз и Антанта. 

Примечание. Россия накануне Первой мировой войны. Причины, начало и ход Первой 

мировой войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской 

империи, Италии, Болгарии). Новые методы ведения войны. Революция в России и выход 

Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 

5. Российское общество в годы Первой Мировой войне. 

Примечание. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 

мировой войны. 

 



Вопросы для подробного рассмотрения по теме: «Основные этапы и хронология 

революционных событий 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков» 

1. Причины Великой российской революции и ее начальный этап. 

Примечание. Понятие Великой российской революции. Февральская революция. 

Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

2. Формирование двоевластия в стране. 

Примечание. Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Июльский кризис и 

конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. В. И. Ленин как политический деятель. 

3. Первые декреты Советской власти. 

Примечание. Декрет о земле, Декрет о мире, Декрет о печати, Декрет о восьмичасовом 

рабочем дне, Декларация прав пародов России, Декрет об уничтожении сословий, 

гражданских, придворных и военных чинов, Декрет об организации Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ), Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 

4. Октябрьская революция. 

Примечание. Революционные преобразования большевиков. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы 

наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. Первая 

Конституция РСФСР 1918 г. 

 

Вопросы для подробного рассмотрения по теме: «Гражданская война и ее 

последствия. Культура Советской России в период Гражданской войны» 

1. Причины Гражданской войны в России. 

Примечание. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - 

весной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация 

на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

2. Этапы и основные события Гражданской войны. 

Примечание. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность. Создание регулярной 

Красной Армии. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов: ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье 

и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско- советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крым. 

3. Итоги и значение Гражданской войны. 

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Создание 

Государственной комиссии по просвещению. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. Законодательное закрепление равноправия полов. 

4. Культура России начала ХХ века. 

Примечание. Развитие литературы и Русский символизм. Движение передвижников. 

Импрессионизмом. Развитие музыки, кинематографа, театра и балета. Русские сезоны Сергея 

Дягилева. 



 

Вопросы для подробного рассмотрения по теме: «СССР в 20-е годы ХХ в. Новая 

экономическая политика» 

1. Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 1920-х 

гг. 

Примечание. Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 

2. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (НЭП). 

Примечание. Использование рыночных механизмов и товарно- денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Финансовая реформа 1922- 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Противоречия политики НЭПа. 

3. Образования СССР. 

Примечание. Предпосылки создания СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Однопартийная 

политическая система и «срастание» партийных и советских органов власти. 

4. Социальная политика большевиков в 1920-х г. 

Примечание. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Социальные 

лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы 

 

Вопросы для подробного рассмотрения по теме: «Советский Союз в конце 1920-х–

1930-е гг.». 

1. Индустриализация в СССР. 

Примечание. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Создание новых отраслей 

промышленности. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения 

и введение карточной системы. 

2. СССР в годы НЭПА. 

Примечание. Тамбовское восстание. Основные составляющие нэпа. Продналог. 

Национально-государственное строительство. 1922-1924 — финансовая реформа. Создание 

Госплана. 

3. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Примечание. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного   

строя.   Создание   Машино-Транспортных   Станций.   Голод   в «зерновых» районах СССР в 

1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Строительство Московского метрополитена. 

Форсирование военного производства    и    освоения    новой    техники.    Ужесточение    

трудового законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

4. Формирование культа личности Сталина. 

Примечание. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Усиление 



идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 

 

Вопросы для подробного рассмотрения по теме: «Культурное пространство 

советского общества в 1920– 1930-е гг.» 

1. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы НЭПа. 

Примечание. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Жилищная проблема. 

2. Советская культура в 1920-1930-х гг. 

Примечание. Основные направления в литературе и архитектуре. Достижения в 

области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие 

спорта. Культурная революция. Установление жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Литература и кинематограф 1930- х гг. 

3. Успехи и достижения Советского союза в 1920-1930-е гг. 

Примечание. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 

и первые награждения. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Социалистический реализм. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Коллективные формы быта. Пионерия и 

комсомол. 

 

Вопросы для подробного рассмотрения по теме: «Мир в 1920-е – 1930-е гг.». 

1. Революции в Европе в конце с 1918 по 1923 гг. 

Вашингтонская система Примечание. Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. 

Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Веймарская республика. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Страны Европы и Северной Америки в 1920-

1930-е гг. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти 

в Великобритании. Стабилизация 1920-х гг. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и 

начало Великой депрессии. Проявления и социально- политические последствия кризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. 

2. Зарождение и распространение фашизма в Европе. 

Примечание. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Становление нацизма в 

Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии 

(политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920-

1930-х гг. Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 



Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). 

Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

3. Развитие стран Азии и Латинской Америки в 1920-1930-е гг. 

Примечание. Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. Распад Османской 

империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. 

Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально- 

освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. 

Ганди. Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920-1930-х гг. Агресия Японии против Китая (1931-1933). 

Италоэфиопская война (1935). 

4. Европа накануне Второй мировой войны. 

Примечание. Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 

Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» 

агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. Советско- японские 

конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко- советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

5. Культура Европы и мира в период Мировых войн. 

Примечание. Развитие культуры в 1914-1930-х гг. Научные открытия первых 

десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). Технический прогресс в 

1920-1930-х гг. Изменение облика городов. «Потерянное поколение»: тема войны в литературе 

и художественной культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. 

Кинематограф 1920-1930-х гг. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «5 баллов» выставляется студентам за полностью выполненную работу с 

логическим обоснованием аргументов, в ответе нет исторических ошибок. 

Оценка «4 балла» выставляется студентам, если работа выполнена полностью, но 

обоснования доказательства недостаточны, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

Оценка «3 балла» ставится студентам за полный и правильный ответ, при этом 

допущено более одной ошибки по изложению исторических фактов или более двух-трёх 

недочетов в ответе. 

Оценка «2 балла» ставится студентам, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

 

Студент в течение 1 семестра должен выполнить 8 практических работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания: 

 

2 семестр 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности в таблицу. 

1) Переход к коллективизации 

2) Советско-германский договор о ненападении 

3) Создание Госплана 

  

Ответ: А Б В 

    

   

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца 

СОБЫТИЯ 

А) Курская битва 

Б) Открытие второго фронта 

В) Начало Второй мировой войны 

Г) Освобождение Освенцима 

 

ГОДЫ 

1) 1939 

2) 1940 

3) 1941 

4) 1943 

5) 1944 

6) 1945 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к событиям, явлениям коллективизации. 
1) продразверстка; 2) колхоз; 3) МТС; 4) кулаки; 5) трудодень; 6) враг народа. 

 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому 

историческому периоду. 

Ответ:  

    

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 

Установленная в январе 1919 г. обязательная сдача крестьянами государству 

произведённых сверх нормы потребления и предназначенных к новому посеву хлеба и 

других продуктов хозяйства по установленным государством твёрдым ценам. 

 

Ответ: 

___________________________ 

    

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 

фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

А) Вторая пятилетка 

Б) Тегеранская конференция 

ФАКТЫ 

1) Рапалльский договор 

2) Принятие плана ГОЭЛРО 



В) Первая пятилетка 

Г) Советско-финская война 

3) Решение вопроса об открытии 

второго фронта 

4) Канал Москва–Волга 

5) Строительство 

Магнитогорского металлургического 

комбината 

6) Прорыв линии Маннергейма 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников 

и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Буквально вся Америка живёт только вопросами германского 

нападения на нас. Однако картина первой реакции значительно более 

пёстрая, чем в Англии:  

1. В широкой среде трудящихся и мелкобуржуазной публики, 

настроенной в основном изоляционистски, но искренне антифашистски, 

явный подъём нашей популярности, которому за истекшие с момента 

нападения 18 часов имеем десятки примеров в виде дружественных 

обращений к посольству, включая ряд просьб о принятии добровольцами в 

Красную армию. В этих широких массах в связи с изменением характера 

войны после нападения на нас следует ожидать быстрого падения 

изоляционистских настроений, что отчасти диктуется и иллюзией, что 

фашистская опасность для Англии уменьшилась, следовательно, и 

перспектива прямого включения США в войну отдалилась. Это падение 

изоляционизма укрепляет внутриполитические позиции Рузвельта…». 

Б)  «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и 

флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение 

гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, – продолжается. 

Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, несмотря на то 

что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и 

нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперёд, 

бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить 

Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть 

Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия 

своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, 

Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной 

нависла серьезная опасность…». 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В сообщении идет речь о повышении популярности СССР в американском 

обществе. 

2) Автор обращения занимал пост председателя Совета народных комиссаров. 

3) В отрывке описаны события Сталинградской битвы. 

4) Данную речь произносил В. Молотов. 

5) Выступающий использовал обращение к жителям страны, не характерное для 

советских руководителей. 



6) Упоминаемый исторический деятель в этот момент занимал пост президента 

США. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    

    

7. Какие из перечисленных европейских стран, входили в 

Антигитлеровскую коалицию? 

1. Китай 

2. Великобритания 

3. Австрия 

4. Венгрия 

5. Чехословакия 

6. Югославия 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    

    

8. Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Музыка к фильму «Александр 

Невский» 

Б) «Броненосец «Потемкин» 

В) «Хождение по мукам» 

Г) «Веселые ребята» 

 

АВТОР 

1) Г.В. Александров 

2) А.Н. Толстой 

3) С.С. Прокофьев 

4) М.А. Булгаков 

5) С.М. Эйзенштейн 

6) И.О. Дунаевский 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     

    

9. Прочтите отрывок из записи заседания глав правительств и укажите фамилию 

политика, несколько раз пропущенную в тексте. 

Второй раз вопрос о расчленении Германии обсуждался между ним, __________, и 

премьер-министром в октябре прошлого года в Москве. Речь шла об английском плане 

расчленения Германии на два государства – Пруссию с провинциями и Баварию, причем 

предполагалось, что Рур и Вестфалия будут находиться под международным контролем. Но 

решения в Москве не было принято, да и невозможно было его принять, так как в Москве не было 

президента. 

Черчилль заявляет, что в принципе он согласен с расчленением Германии, но самый метод 

проведения границ отдельных частей Германии слишком сложен для того, чтобы этот вопрос 

можно было решить здесь в течение пяти-шести дней. Потребуется весьма тщательное изучение 

исторических, этнографических и экономических фактов и длительное обсуждение этого вопроса 

в течение недель в подкомитете или в комитете, которые будут созданы для детальной разработки 

предложений и представления рекомендаций в отношении образа действий. Те переговоры, 

которые в Тегеране главы трех правительств вели по этому вопросу, а затем те неофициальные 

беседы, которые он, Черчилль, имел с маршалом __________ в Москве, представляют собой 

подход к вопросу в самых общих чертах, без точного плана. 

Ответ: ________________. 

 

10. Прочитайте фрагмент беседы председателя Совета народных комиссаров И.В. 

Сталина с послом Великобритании в СССР С. Криппсом 



Мы, заявил Криппс, не хотим заключать соглашения до тех пор, пока не пройдём вместе 

имеющий место в настоящий момент период экономического и военного сотрудничества. История 

последних лет делает нежелательным стремительное, непродуманное, скороиспечённое 

соглашение.  

Сталин выразил удивление по поводу заявления Криппса о каком-то будто бы торопливом 

и стремительном соглашении. Как Англия, так и Советский Союз находятся в войне против 

Германии, а эти факты обойти нельзя. Сотрудничество же, о котором говорит Криппс, немыслимо 

без соглашения. В настоящий момент Гитлер собрал почти половину всех государств Европы и 

создал что-то вроде коалиции из Италии, Румынии, Венгрии, Словакии и Финляндии. При такой 

коалиции на стороне Гитлера, направленной против СССР, Англия отказывается заключить какое-

либо соглашение с СССР. Создаётся впечатление изоляции Англии от Советского Союза и 

Советского Союза от Англии. Такая политика Англии по отношению к СССР приносит явный вред 

делу борьбы с Гитлером.  

Криппс выразил предположение, что, возможно, существует неясность в трактовке самого 

слова «соглашение». Сталин разъяснил Криппсу, как он понимает соглашение.  

1. Англия и СССР обязываются оказывать друг другу вооружённую помощь в войне с 

Германией.  

2. Обе стороны обязываются не заключать сепаратного мира.  

При подобной элементарной постановке вопроса непонятны причины нерешительности 

Англии. 

 

Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Беседа состоялась в 1941 г. 

2) Премьер-министром Великобритании во время указанных событий был А. Чемберлен  

3) Переговоры проходили перед началом Второй мировой войны. 

4) Наркомом иностранных дел в этот период был В. М. Молотов 

5) После данных переговоров представители Великобритании и СССР разорвут 

дипломатические отношения. 

6) Одним из условий соглашения между СССР и Великобританией была обязанность не 

заключать сепаратного мира с Германией. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

 

 

 



 
 

11. Назовите месяц, когда завершились боевые действия, обозначенные на карте 

стрелками. 

Ответ: ___________________________. 

 

12. Укажите название реки, которая обозначена цифрой «2». 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 
1) Одним из фронтов Красной армии, участвовавших в событиях, обозначенных на карте, 

командовал Г.К. Жуков. 

2) Во время событий, которые обозначены на карте, произошла встреча советских войск с 

англо-американскими. 

3) В ходе событий, обозначенных на карте, была освобождена территория Белоруссии. 

4) Под цифрой «1» на схеме указан Берлин, с взятием которого окончилась Вторая мировая 

война. 

5) Указанные события привели к капитуляции одной из воющих стран. 

6) На карте обозначены действия Красной армии в ходе проведения Висло-Одерской 

операции. 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 



  
    

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два суждения 

из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Автором данной скульптуры был Е.В. Вучетич. 

2) Данная скульптура выполнена в стиле социалистического реализма. 

3) Данное произведение иллюстрирует классовое единство буржуазии и крестьян. 

4) Скульптура находится в Санкт-Петербурге. 

5) Памятник стал логотипом одной из советских киностудий. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   

  

 

15. В ходе Второй мировой войны Великобритания объявила войну Германии в 1939 

г., а США – в 1941 г. Тем не менее, с момента начала Великой Отечественной войны СССР 

долгое время добивался открытия Второго фронта союзниками в Западной Европе. Назовите 

конференцию Большой тройки, в ходе которой удалось добиться решения этого вопроса. 

Назовите две причины отказа союзников от предложения СССР открыть Второй фронт в Европе 

до этой конференции. 

 

16. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Период новой экономической политики (нэп) был периодом либерализации советского 

режима». 

 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 

аргументов обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение:  

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение:  



1) … 

2) … 

 

 

Критерии оценивания: 

90-100% правильных ответов – оценка «5 баллов» 

70-89% правильных ответов – оценка «4 балла» 

50-69% правильных ответов – оценка «3 балла» 

Менее 49% - оценка «2 балла» 

 

Студент в течение 2 семестра должен выполнить тестовые задания. 
 

 

Темы докладов 

по дисциплине «История»: 

 

1. Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, 

внешняя политика 

2. Российское государство и общество в годы Первой мировой войны. 

3. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Первые 

революционные преобразования большевиков. 

4. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

5. Наш край в 1914-1922 гг. «Жизнь в катастрофе»: культура повседневности и 

стратегии выживания в годы великих потрясений. 

6. Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны 

7. Революционные события 1918-1919 гг. в Европе.   

8. Страны Европы и Северной Америки в первой четверти ХХ в. 

9. Страны Европы и Северной Америки в 1930-е гг. 

10. Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 

11. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы.   

12. Международные отношения в 1920- 1930-х гг. 

13. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

14. Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 

15. Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. 

16. Наш край в 1920-1930-е гг. 

17. Наш край в 1941-1945 гг. Медицина в годы Великой Отечественной войны. Подвиг 

медицинских работников на фронте и в тылу. 

18.  Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры 

19. Характер национальной политики большевиков и ее оценка. 

20. Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 

единовластия И.В. Сталина; причины репрессий.  

21. Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны 

22. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 

23. Оценка роли СССР в развязывании «Холодной войны». 

24. Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. 

25. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения. 

26. Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР 

27. Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. 

(«шоковая терапия»); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 



1990-х гг.; причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е гг.. 

 

 

Критерии оценивания:  

Оценка «5 баллов», если доклад содержит собственные взгляды обучающегося на 

проблему, обучающийся глубоко и полно рассмотрел поднятую проблему, показал умение 

выделять главное, анализировать, сумел правильно отобрать фактический материал для 

аргументации, показал умение сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, 

тема научно обоснована. даны ответы на дополнительные вопросы. Доклад написан 

правильным литературным языком, грамотно оформлен. 

Оценка «4 баллов», если доклад содержит собственные взгляды обучающегося на 

проблему и его выступление сопровождается аргументацией точки зрения историков или 

политических деятелей, но не даны ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «3 балла» выставляется если доклад частично содержит собственные взгляды 

обучающегося на проблему, в работе приводится только одна точка зрения на проблему, суть 

проблемы раскрыта не полностью; ответы на дополнительные вопросы не даны. 

Оценка «2 балла» выставляется в том случае, когда поднятая проблема раскрыта 

недостаточно полно, не всегда правильно выделяется главное, беден фактический материал, 

мало использовано дополнительной литературы. Доклад оформлен неправильно: имеются 

нарушения логики. Написан грамотно. 

 

Студент в течение учебного года может подготовить до 2 докладов. 
 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций состоит из текущего контроля. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, 

представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до 

сведения студентов до промежуточной аттестации и учитываются при оценивании знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
 

  



Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОУД.03 История 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «История» являются             

частью рабочей программы дисциплины (приложением к рабочей программе).  

Рабочая программа дисциплины утверждается директором колледжа для изучения 

дисциплины. Определяет цели и задачи дисциплины, формируемые в ходе ее изучения 

компетенции и их компоненты, содержание изучаемого материала, виды занятий и объем 

выделяемого учебного времени, а также порядок изучения и преподавания учебной 

дисциплины. 

Для самостоятельной учебной работы студента важное значение имеют разделы 

«Структура и содержание дисциплины (модуля)» и «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (модуля)». В первом указываются разделы и темы изучаемой 

дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем (в академических часах), во втором 

− рекомендуемая литература и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Работая с рабочей программой дисциплины «История», необходимо 

обратить внимание на следующее: 

− некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а выносятся 

на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебно-методическим 

разработкам; 

− содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входит составной частью в темы текущего и промежуточного контроля; 

Для подготовки к текущему контролю студенты могут воспользоваться оценочными 

средствами, представленными в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

1. Описание последовательности действий студента 

Приступая к изучению дисциплины «История» необходимо в первую очередь 

ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины, где в разделе «Структура и 

содержание дисциплины (модуля)» приведено общее распределение часов аудиторных 

занятий по темам дисциплины и видам занятий. 

Залогом успешного освоения дисциплины является посещение лекционных занятий и 

выполнение практических задания, так как пропуск одного, а тем более нескольких занятий 

может осложнить освоение разделов курса. 

Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний по 

содержанию дисциплины. При изучении и проработке теоретического материала 

необходимо: 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− при самостоятельном изучении теоретической темы подготовить конспект, 

используя рекомендованные в рабочей программе дисциплины литературные источники и 

электронные образовательные ресурсы; 

− ответить на контрольные вопросы по теме. 

Практические задания выполняются студентами с целью углубления и закрепления 

знаний, полученных на лекциях, в процессе самостоятельной работы с учебной литературой. 

В ходе практического занятия обучающиеся выполняют одну практическую работу под 

руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение обучающимися практических заданий проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 



- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

- развития общих компетенций у обучающихся; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

При подготовке к выполнению практических заданий необходимо изучить или 

повторить лекционный материал по соответствующей теме. 

 

2. Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, предназначенный для 

приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой дисциплины согласно 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования, который выполняется  

обучающимися индивидуально и предполагает активную роль студента в ее осуществлении и 

контроле. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 воспитание самостоятельности, как личностного качества будущего специалиста; 

 развитие исследовательских умений. 

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине выполняется: 

 самостоятельно вне расписания учебных занятий; 

 с использованием современных образовательных технологий; 

 параллельно и во взаимодействии с аудиторными занятиями.  

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть 

изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы 

студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом опроса. В 

ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и дополнительную 

литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом. 

Выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их 

значение в энциклопедических словарях.  

 

3. Рекомендации по работе с литературой и источниками 

Работу с литературой следует начинать с анализа рабочей программы дисциплины, 

содержащей список основной и дополнительной литературы. 

В случае возникновения затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой 

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 

выпускника. 
 

 


