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1. ОБЩАЯ ХАРАКЕТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БУД.07. ИСТОРИЯ. 

 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

Общеобразовательная дисциплина «История» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.04 Юриспруденция, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины1: 

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины  

Главной целью общего исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК. 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Дисциплинарные 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

 - проявлять готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению;  

 - владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- формировать освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные: 

самоорганизация: самостоятельно 

осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений; самоконтроль: 

использовать приемы рефлексии для

 оценки ситуации, выбора

 верного решения , познавательные: 

базовые логические действия: осуществлять 

целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную 

среду; базовые исследовательские действия: 

способность· и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; выявлять причинно-

следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих 

-уметь 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;  
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утверждений, задавать параметры и критерии 

решения, коммуникативные: осуществлять 

позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным); 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- проявлять готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению;   

-владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

-формировать освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные: работа с 

информацией: владеть навыками 

получения информации из источников 

разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм 

представления; оценивать достоверность, 

легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

  познавательные, коммуникативные); 

- уметь 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;  

 

 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

- формировать мотивацию к обучению и 

личностному развитию; 

- владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

-формировать освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные: 

-  приобретать опыт 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.); 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 
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самоорганизация: делать осознанный

 выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение;, 

познавательные, коммуникативные: 

принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учетом 

мнений_ участников,- обсуждать 

результаты совместной работы ); 

между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России; 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- формировать освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные: общение:  

владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации;  координировать  и  выполнять  

работу  в условиях  реального,  виртуального 

и комбинированного взаимодействия   ); 

- проявлять способность их использования в 

познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, участию в 

построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

- 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;  

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

- формировать осознание обучающимися 

российской гражданской идентичности; 

- понимать значимость России в мировых политических и 

социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., 

знание достижений страны и ее народа; умение 
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осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- формировать мотивацию к обучению и 

личностному развитию; 

- формировать целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- формировать освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные: принятие 

себя и других людей: принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 

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; 

познавательные:  самостоятельно 

формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; устанавливать

 существенный признак или основания

 для сравнения, классификации и 

обобщения; 

коммуникативные); 

-  проявлять способность их использования в 

познавательной и социальной практике, 

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); 

- знать 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.; 

-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; 

- умение выявлять существенные черты исторических 

событий, явлений, процессов; систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

-  умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ – начале 
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готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, участию в 

построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

- владеть навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

  

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 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; 

- знать ключевые события, основные даты и этапы истории 

России и мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важнейшие достижения 

культуры, ценностные ориентиры. 

 

ПК … ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование норм права.  

ПК 1.2. Применять нормы права для решения задач в профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Базовый уровень 

Объем образовательной программы дисциплины 136 

1. Основное содержание 136 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 90 

практические занятия  46 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, прикладной модуль  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формируемые общие 

и профессиональные 

компетенции  

1 2 3 4 

Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и послевоенный кризис 

Великой Российской революции (1914–1922).  
 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06 

Тема 1.1. 

Россия и мир в 

годы Первой 

мировой войны 

 

Основное содержание 10 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

 

Новейшая история как этап развития человечества. Мир в начале ХХ в. Новейшая 

история: понятие, хронологические рамки, периодизация. Усиление борьбы ведущих 

держав за передел мира. Тройственный союз и Антанта.  

Причины и начало Первой мировой войны. Сараевское убийство. Вступление в 

войну стран Европы и России. Соотношение сил и планы сторон.  

Военные действия на Западном и Восточном фронтах. Бои на Западном фронте. 

Сражение на Марне. Операции русских войск в Восточной Пруссии и Галиции. 

Позиционная война и новые виды вооружения. Отступление русской армии в 1915 г. 

Битвы под Верденом и на р. Сомма. Брусиловский прорыв русских войск на Юго-

Западном фронте. Восточный фронт в условиях революционных событий 1917 года. 

Выход России из войны. Вступление в войну США.  

Российское государство и общество в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъем. Милитаризация экономики. Российское общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Нарастание дисбаланса в экономике, 

падение уровня жизни населения. Рост забастовочного и оппозиционного движения. 

Распутинщина и кризис власти. Речь Н. Милюкова  

Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

6 

Практическое занятие 1. 
4 

 
Итоги Первой мировой войны. Работа с документами 

Первая мировая войны. Работа с картой 

Тема 1.2.   Основное содержание 6 ОК 02 
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Основные этапы 

и хронология 

революционных 

событий 1917 г.  

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

Причины Великой российской революции и ее начальный этап. Нарастание 

революционных настроений в российском обществе. Война как 

революционизирующий фактор. Революционные события в Петрограде в феврале 

1917 г. Система двоевластия. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Формирование Временного правительства. Отречение Николая II.  

Нарастание кризисных явлений в стране весной – летом 1917 г.  Программа 

преобразований Временного правительства. Апрельский политический кризис. 

Июньский политический кризис и рост популярности большевиков. Попытка 

установления военной диктатуры генерала Л.Г. Корнилова. Провозглашение России 

республикой. Предпарламент. 

Октябрьское вооруженное восстание. Первые революционные преобразования 

большевиков. Назревание общенационального кризиса в стране. Большевизация 

Советов. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Новые органы власти: ВЦИК, Совнарком. Первые декреты. Мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Конституция РСФСР. Декрет 

о мире. Брест-Литовский мир. 

 

4 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Практическое занятие 2 
2 

Первые революционные преобразования большевиков. Работа с источниками 

Тема 1.3. 

Гражданская 

война и ее 

последствия. 

Культура 

Советской 

России в период 

Гражданской 

войны. 

Основное содержание 8 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

 

Причины и этапы Гражданской войны в России. Причины Гражданской войны и ее 

характер. Выборы и разгон Учредительного собрания. Очаги гражданского 

противостояния осенью 1917 – весной 1918 г. Восстание Чехословацкого корпуса и 

формирование фронтов Гражданской войны. Создание Красной Армии. 

Антибольшевистские силы: состав, идеология, цели. 

Боевые действия на Восточном фронте. Поражение армий А.В. Колчака. Действия 

Н.Н. Юденича на Северо-Западе РСФСР. Формирование Добровольческой армии. 

«Вооруженные силы Юга России» А.И. Деникина. Поражение армии П.Н. Врангеля 

в Крыму.  

Советско-польская война 1919 – 1920 г. Причины победы большевиков в 

Гражданской войне. Итоги и последствия Гражданской войны в России. 

Внутренняя политика большевиков. Политика «военного коммунизма». 

Национализация торговли и промышленности. ВСНХ. Всеобщая трудовая 

повинность. Продразверстка. Чрезвычайные органы: ЧК, комбеды и ревкомы. 

Отмена товарно-денежных отношений, уравнительная оплата труда, введение 

карточной системы. План ГОЭЛРО. 

4 
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Общественно-политическая и социокультурная жизнь в РСФСР в годы 

Гражданской войны. «Красный» и «белый» террор. Социальная политика 

большевиков. Политика большевиков в области идеологии, образования культуры в 

годы Гражданской войны. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Практические занятие 3 2 

 

 
Революция и Гражданская война в России.  

Профессионально-ориентированное содержание  

«Жизнь в катастрофе»: культура повседневности и стратегии выживания в годы великих потрясений. 

Наш край в 1914-1922 гг. 2 
ОК 01, ОК 04, ОК 06 

ПК 1.4, ПК 1.5 

Раздел 2. СССР в 1920–1930-е годы. Межвоенный период (1918–1939). 
 

ОК 01, ОК 02, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

Тема 2.1.   

СССР в 20-е 

годы. Новая 

экономическая 

политика 

Основное содержание 6 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

 

Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг. 

Внутренняя ситуация в стране после Гражданской войны. Социально-экономический 

кризис. Голод 1921–1922 гг. Крестьянские восстания (Сибирь, Тамбовщина, 

Поволжье). Кронштадтское восстание. 

Основные мероприятия нэпа. Переход к новой экономической политике (нэп). 

Замена продразверстки натуральным налогом. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 

Перемены в промышленности. Частичная денационализация. Концессии. 

Внутренние противоречия и кризисы новой экономической политики. Итоги 

экономического развития страны к концу 20-х годов. Причины свертывания нэпа. 

Национальная политика. Образование СССР. Предпосылки образования СССР. 

План «автономизации» И.В. Сталина. Ленинский план создания федерации 

равноправных республик. Договор об образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 

1924 г. 

Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-е гг. Активизация борьбы в 

партийно-государственном руководстве СССР в 20-е годы. Установление 

однопартийной политической системы. Изъятие церковных ценностей и 

преследования духовенства. Активизация борьбы за власть в партии большевиков 

после смерти В.И. Ленина. И.В. Сталин – Генеральный секретарь ЦК партии. Курс на 

строительство социализма в одной стране.  

4 

Практические занятия 4 

Противоречия политики НЭПа.  
2 
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Тема 2.2.   

Советский Союз 

в конце 1920-х–

1930-е гг. 

Основное содержание 6 

ОК 02 

ОК 05 

 

 

Индустриализация в СССР. Причины, цели и источники индустриализации. 

Особенности индустриализации в СССР. Разработка первого пятилетнего плана. 

Форсированная индустриализация. Труд заключенных. Социалистическое 

соревнование. Итоги индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации сельского 

хозяйства. Сочетание добровольного принципа вступления в колхозы с 

административным нажимом на крестьян. «Великий перелом» и переход к сплошной 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". 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 и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

4 

Практические занятия 5 2 

 Итоги и цена советской модернизации.  

Основное содержание 4 ОК 05 
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Тема 2.3. 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 1920–

1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 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. 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. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. Культурная революция. От 

обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне 

2 

ОК 06 

 

Практические занятия 5 
2 

Культурная революция 

Тема 2.4. 
Революционные 

события 1918 –

начала 1920-х гг. 

Версальско-  

Вашингтонская 

система. Мир в 

1920-е – 1930-е гг. 

Нарастание 

Основное содержание  6 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

 

Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру. Распад империй и образование новых национальных 

государств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. 4 19 

начала 1920-х гг. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция. Версальско-Вашингтонская система. Революционные события 1918-1919 гг. в 

Европе. Ноябрьская революция в Германии. 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. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. 

Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Стабилизация 

4 
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агрессии в мире в 

1930-х г 
1920-х гг. Эра процветания в США. 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. 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. 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. Реформы и революционные 

движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. Международные 

отношения в 1920-1930-х гг. Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. 

Советское государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 

соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана- Келлога. 

"Эра пацифизма". Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая 

(1931-1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы 

коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской 

зоны, аншлюс Австрии). ОК 06 20 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. 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. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение 
Практические занятия 8 

2 

 
Распространение фашизма в Европе, Антикоминтерновский пакт и нарастание  

международной напряженности в 30-е гг. Работа с историческими источниками 
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Тема 2.5.  

Внешняя 

политика СССР в 

1920–1930-е 

годы.  СССР 

накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Основное содержание 8 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

 

Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 

Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

4 

Практические занятия 9 
2 

 
Внешняя политика СССР и ее результативность. Работа с историческими 

источниками. 

Профессионально ориентированное содержание. 

«По плану ГОЭЛРО»: становление советской энергетики. Работники 

электростанций в годы великих свершений. Наш край в 1920-1930-е гг. 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

ПК 1.4, ПК 1.5 

Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги. Великая 

Отечественная война. 1941–1945 годы.  
 

ОК 01, ОК 02, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

Тема 3.1.   

Начало Второй 

мировой войны. 

Начальный 

период Великой 

Отечественной 

войны (июнь 

1941 – осень 

1942). 

Основное содержание 6 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Причины и начало Второй мировой войны. Мир накануне Второй мировой войны. 

Стратегические планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу. 

Разгром Франции и ее союзников. Вступление США в войну. 

Причины и начальный период Великой Отечественной войны. Причины Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Вторжение Германии и ее союзников на 

территорию СССР. Характер войны. Действия группы армий «Север», «Центр» и 

«Юг». Сопротивление врагу и трагедия отступления. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Оборона Одессы и Севастополя. 

Ленинград в условиях блокады: военный и трудовой подвиг горожан. «Дорога 

жизни». 

Битва за Москву. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 

площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Г.К. Жуков. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.  

Перестройка внутренней жизни страны в условиях войны. Образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

2 



 18 

главнокомандующий. Помощь населения фронту. Создание дивизий народного 

ополчения. Перестройка экономики на военный лад. Трудовой героизм советского 

народа.  

Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение. 

Нацистский оккупационный режим. Движение партизан и подпольщиков. 

«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей.  

Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского движения. 

Подпольщики и их борьба с врагом. 

Практические занятия 10. 
4 

Начальный период Великой Отечественной войны. Работа с исторической картой 

Тема 3.2. 

Коренной 

перелом в ходе 

войны (осень 

1942 – 1943 г.). 

Основное содержание 6 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Германское наступление весной 

- летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Дом Павлова. Героическая борьба 

армий В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-фашистских войск. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и разгром гитлеровцев. 

Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной 

армии под Сталинградом. Начало коренного перелома в войне. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

Армии летом - осенью 1943 г. За линией фронта. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом 

(коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные 

формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. СССР и 

союзники. Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. "Большая тройка" 

4 
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Практические занятия 11 2 

 Коренной перелом в ходе войны 

Тема 3.3.   

Человек и 

культура в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Основное содержание 4 

ОК 02 

ОК 05 

 

Человек и война: единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. 

Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Культурное 

пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и М.С. 

Шумилова против немецко-фашистских войск. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. 

Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной армии под 

Сталинградом. Начало коренного перелома в войне  

 

2 

Практические занятия 12 
2 

Человек и культура в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 3.4.  Основное содержание 8 ОК 02 
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Победа СССР в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Завершение 

Второй мировой 

войны. 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская 

операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан 

в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. Открытие второго фронта в Европе. 

Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции 

руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Судьба  

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре "Д"). Советско-японская война 1945 г. 

Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Создание ООН. Осуждение главных военных   

преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира 

 

4 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Практические занятия 13 
2 

Завершающий период Великой Отечественной войны.  

Профессионально ориентированное содержание 

Медицина в годы Великой Отечественной войны. Наш край в 1941-1945 гг. 2 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,    

ОК 05 

ПК 1.4, ПК 1.5 
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Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир. 

 
 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

Тема 4.1.   

Мир и 

международные 

отношения в годы 

холодной войны 

(вторая половина 

половине ХХ 

века) 

Основное содержание 10 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 

2020-х гг. От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух 

германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД). Международные кризисы и 

региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 

война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). 

Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). Ввод советских 

войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 

стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции нового политического мышления в 1980 -х гг. Революции 1989 -1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. 

Распад СССР и восточного блока. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный 

экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество 

потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты 

политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика 

США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая 

ситуация в первые послевоенные годы. Научно -техническая революция. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

"экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и 

консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные 

шестидесятые". "Скандинавская -модель" социально -экономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970 -х 

- начала 1980 -х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. Страны Центральной и 

6 
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Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции второй 

половины 1940 -х гг. и установление режимов «народной демократии». СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950 -е гг. Выступления в 

ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская 

весна 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в 

СССР и страны восточного блока. Революции 1989 -1990 гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Страны Азии, Африки во второй половине XX в.: 

проблемы и пути модернизации. Обретение независимости и выбор путей развития 

странами Азии и Африки. Страны Восточной, Юго -Восточной и Южной Азии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. 

Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и 

маоизм; экономические реформы конца 1970 - х - 1980 -х гг. и их последствия; 

современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно -политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс 

Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 26 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). Страны Ближнего Востока 

и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и проблемы 

модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. Провозглашение независимых 

государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. 

Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический 

курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI 

в. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская 

война в Сирии. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости ("год Африки", 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки 

утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация 

Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. Страны 

Латинской Америки во второй половине XX в. Положение стран Латинской Америки 

в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. Аграрные 

реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. 
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Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа) 

 Практические занятия 14,15  

Послевоенное изменение политических границ в Европе. Изменение этнического 

состава стран Восточной Европы как следствие геноцидов и принудительных 

переселений. Работа с картой.  

2 

 Причины и этапы «холодной войны». Политика «разрядки»: успехи и проблемы 
2 

Тема 4.2.   

СССР в 1945–

1953 гг. 

Основное содержание 4 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 

успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 2 27 послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа 

и отмена карточной системы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинградское 

дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". Сохранение трудового 

законодательства военного времени на период восстановления разрушенного 

хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее 

4 

Тема 4.3.   СССР 

в середине 1950-х 

– первой 

Основное содержание 4 
ОК 02 

ОК 05 

 

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

Сталина и борьба за власть в советском руководстве. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Начало реабилитации жертв массовых политических 

2 
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половине 1960-х 

гг. 

 

репрессий и смягчение политической цензуры. Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Экономическое развитие СССР в середине 50-х – первой половине 60-х гг.  

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Освоение целинных 

земель.  

Социальные преобразования. Повышение пенсий, попытки решения жилищного 

вопроса. Дефицит товаров народного потребления. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.  

Внешняя политика СССР в середине 50-х – первой половине 60-х гг. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу и мирному 

сосуществованию. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания. СССР и мировая социалистическая система.  

Отставка Н.С. Хрущева. Нарастание дисбаланса в экономике и субъективизма в 

политике.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно- технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю.А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Практические занятия  16 2 

 Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели».  

Тема 4.4.   

Советское 

общество в 

середине 1960-х 

– начале 1980-х 

гг. 

Основное содержание 4 

ОК 02 

ОК 06 

 

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

власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация 

и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого 

социализма". Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Повседневность 

в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 
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Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение 

КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и 

мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

 

  

Тема 4.5.   

Политика 

«перестройки». 

Распад СССР 

(1985–1991 гг.) 

Основное содержание 8 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). Нарастание кризисных явлений 

в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых 

цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев 

и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. Новое мышление 

М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

холодной войны. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 

Съезды народных депутатов - высший орган государственной власти. I съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
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сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит. Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание 4 30 Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. 

Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад 

суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности 

в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене  

Практические занятия 17 2 

 Общественно-политическая жизнь в СССР в годы «перестройки».  

Профессионально ориентированное содержание 

2 ПК 1.4, ПК 1.5 Успехи и проблемы атомной энергетики в СССР. Советские атомщики на службе 

Родине. Наш край в 1945-1991 гг. 

Раздел 5.  

Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях глобализации 
 

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06 

Тема 5.1. 

Становление 

новой России 

(1992–1999 гг.). 

Основное содержание 6 
ОК 02, ОК 04, ОК 05 

ОК 06 

 

Начало радикальных экономических преобразований. Б.Н. Ельцин и его 

окружение. Общественная поддержка курса реформ. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация госимущества.  
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Становление новой государственности в РФ. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Трагические события 3-4 октября 1993 г. в Москве, обстрел «Белого дома». Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в 1990-е гг. Военно-

политический кризис 1994–1996 гг. в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Дефолт 1998 г. 

и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Перемены в повседневной жизни.  

Политическая система РФ в 90-е гг. Российская многопартийность в 1990-х гг. и 

строительство гражданского общества. Президентские выборы 1996 г. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ (1999 

г.). 

Внешняя политика России в 90-е гг. Новые приоритеты внешней политики. 

Взаимоотношения с США и другими странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве (СНГ и союз с Белоруссией, военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ).  

Практические занятия 18 2 

 

 
Российская Федерация в 1992–2020 гг. 

Тема 5.2.  

Современный  

мир. Глобальные  

проблемы  

человечества 

Основное содержание 10  

Современный мир. Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. 

Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. Внешняя политика США конце XX - начале XXI 

в. Развитие отношений с Российской Федерацией. Европейский союз. Разделение 

Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 

политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве. Политическое развитие 

арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических 

режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. "Левый поворот" в 

Латинской Америке в конце XX в. Развитие науки и культуры во второй половине 

XX - начале XXI в. Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная 

физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. 

6  
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Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. Течения и стили в художественной культуре 

второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. 

Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. 

Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. 

Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Практические занятия 19 4 

 Глобальные проблемы человечества 

Тема 5.3.   

Россия в XXI 

веке: вызовы 

времени и задачи 

модернизации. 

Основное содержание 8 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и 

экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. 

Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. Экономический 

подъем 1999 -2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных 

проектов. Президент Д.А. Медведев, премьер -министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации 

в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России 

и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, 

трассы "Таврида" и других). Конституционная реформа (2020). Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, 

науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их 
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результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России 

миру. Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни 

и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. Военно -патриотические движения. Марш 

"Бессмертный полк". Празднование 75 -летия Победы в Великой Отечественной 

войне (2020). Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой 

Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 34 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. «Оранжевые» революции. Союзное 

государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в 

условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 

Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и 

другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за 

передел мирового нефтегазового рынка. Государственный переворот на Украине 

2014 г. и его последствия для русскоязычного населения Украины, позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. 

Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 

операция (2022). Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и 

их воссоединение с Россией. Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия для мировой торговли. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 
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странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Антиглобалистские 

тенденции. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 

системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура  

Практические занятия 

4 

 

РФ в начале XXI в. Развитие политической системы России в начале XXI в. Внешняя 

политика РФ в конце XX – начале XXI в. Работа с историческими источниками. 

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Россия в современном мире. Работа 

с историческими источникам. 

Профессионально ориентированное содержание 

Международное сотрудничество и противостояние в спорте. Достижения российских спортсменов.  Наш 

край в 1992-2022 гг. 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 06 

ПК 1.4, ПК 1.5 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 136 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, исторических карт, плакатов, портретов выдающихся исторических 

личностей, атласов); информационно-коммуникационные средства; экранно-

звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе паспорта 

на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; библиотечный фонд кабинета. (учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК) (в т.ч. и мультимедийные)). Библиотечный фонд кабинета 

может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-

популярной и другой литературой по вопросам исторического образования. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

1. История: учебник. / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. - 

Москва: КноРус, 2021. - 306 с. – среднее профессиональное образование. 

Дополнительные источники:  

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018. 

Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 

2010. 

Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"». 
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Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. 

— М.,2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.gumer.info (Библиотека Гумер).  

www.hist.msu.ru/ER/ 

Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета МГУ) 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам) 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).  

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).  

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).  

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).  

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-

видео).  

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Код и наименование 

формируемых компетенций 

Раздел/Тема Тип оценочных 

мероприятий 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно  

к различным контекстам 

Р1, Тема 1.1, П-о/с2 

Р2 П-о/с 

Р 3 П-о/с 

Р 4 П-о/с 

Р 5 П-о/с  

Диагностическая 

работа 

Контрольная работа 

Самооценка и 

взаимооценка 

Презентация мини-

проектов 

Устный и письменный 

опрос 

Результаты выполнения 

учебных заданий 

Практические работы 

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3 

Р 2, Темы 2.1, 2.2,  2.4, 2.5 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

П-о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, П-о/с 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-

о/с 

 
 

http://www.hist.msu.ru/ER/
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ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

Р 1, Тема  1.2, 1.3,  

П-о/с 

Р 2, Темы 2.1, П-о/с 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.4, П-

о/с 

Р 4, Темы  4.4 

Р 5, Темы 5.1, 5.2 

Промежуточная 

аттестация 

(дифференцированный 

зачет) 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Р1,Тема 1.1,1.2, П-о/с 

Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

П-о/с 

Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Р1,Тема 1.1,1.2,П-о/с 

Р 2, Темы  2.3, 2.4, 2.5 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.4 

Р 4, Темы 4.3, 4.4, 4.5, П-

о/с 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-

о/с 

ПК 1.4, ПК 1.5 П-о/с 

Р 1,2,3,4,5 

Результаты выполнения 

учебных заданий. 

 



Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» 

(ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова») 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины БУД.07. История. 

ФОС учебной дисциплины БУД.07. История включает контрольные 

материалы для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

ФОС учебной дисциплины БУД.07. История разработан в соответствии 

с программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО для специальности 40.02.04 Юриспруденция и рабочей программой 

учебной дисциплины БУД.07. История. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

 

2.1 Комплект материалов для проведения контрольных работ  

 

Контрольная работа 

Второй период Второй мировой войны. 

1 вариант 

1. Вторая мировая война началась: 

а)  3 августа 1939 г.                                  в)  22 июня 1941 г. 

б)  1 сентября 1939 г.                               г)  1 сентября 1941 г. 

2.  Какие события второй мировой войны назвали зимней  войной? 

 а)  вторжение немецких войск  в Польшу 

б)  ввод советских войск в Прибалтику 

 в)  советско - финская война    г)  вторжение немецких войск во Франции 

 3.   Как назывался процесс массового перемещения в восточные районы 

страны населения,     промышленных предприятий, художественных 

ценностей и т.д. 

 а)  депортация  в)  репатриация    б)  мобилизация         г)  эвакуация 

4. Поставьте события Великой Отечественной войны в хронологической 

последовательности 

а)  прорыв блокады Ленинграда     в)  битва на Курской дуге 

б)  Сталинградская битва                                      г)  битва под Москвой 5.  

Идея блицкрига была заложена германским генштабом  в план  

   а)  «Ост»       в)  «Тайфун»    б)  «Барбаросса»                г)  «Кремль» 

6.  Выдающимися советскими военачальниками в годы Великой 

Отечественной войны  были:   

 а)  В.К.Блюхер     

в)  К.С.Рокоссовский       

 б)  В.И. Чапаев                                                           



 

 

г)  М.Н.Тухачевский                                   д) И.С. Конев 

7. В годы второй мировой войны Красная Армия освободила  

      а)  Лондон                 б) Белград                 в) Афины                 г) Стокгольм  

 8.  В годы второй мировой войны  СССР не воевал с  

     а)  Югославией           б) Болгарией            в) Румынией           г) Венгрией 

9. Среди перечисленных международных конференций к событиям второй 

мировой войны  не относится 

 а) Ялтинская                 б) Генуэзская            в) Тегеранская       г) Потсдамская 

10. Дайте определение понятиям:  репарация,  холокост,  отечественная война                                  

2 вариант 

1. Великая Отечественная война началась 

а) 1 августа 1939 г.                                     в)  22 июня 1941 г. 

б) 1 сентября 1939 г.                                   г) 1 сентября 1941 г. 

2.  Высший орган государственной власти в СССР в годы Великой 

Отечественной войны: 

   а)  Государственный комитет обороны        в)  Совет народных комиссаров 

   б)  Верховный совет СССР                            г)  Высший совет по эвакуации 

3.  Гитлеровский  план наступления на Москву назывался  

а)  «Барбаросса»                б) «Ост»         в)  «Тайфун»       г) «Цитадель» 

4.  Поставьте события Великой Отечественной войны в хронологической 

последовательности 

               а) форсирование Днепра                                 в) Битва под Москвой 

               б) Сталинградская битва                                 г) Битва на Курской дуге 

 5.  Для работы тыла в годы В.О.В. характерным лозунгом не является 

а) «Все для фронта, все для победы»       в) «Кто не работает, тот не ест» 

б) «В тылу как на фронте»                         г) «Работать за себя и за товарища,  

ушедшего    на фронт» 

 6. Выдающимися советскими военачальниками в годы Великой 

Отечественной войны  были 



 

 

 а)  В.К.Блюхер      в)  Г.К.Жуков        б)  К.Е.Ворошилов            г)  

М.Н.Тухачевский                             д) Р.Я.Малиновский 

 7. В годы второй мировой войны Красная Армия освободила 

  а) Прагу                      б) Тегеран                     в) Стамбул            г) Париж 

8.  В годы второй мировой войны  СССР не воевал с 

 а)  Германией         б) Италией                в) Японией                   г) США                                             

 9. Что из названного не является причиной победы СССР над фашисткой 

Германией и ее союзниками 

               а) военная слабость Германии и ее союзников 

               б) патриотизм советских граждан 

                в) огромные людские и природные ресурсы 

               г) жестко централизованная экономика СССР 

10. Дайте определение понятиям: блицкриг,  оккупация, геноцид 

Критерии оценки  

 

 

2.2 Комплект материалов для проведения практических занятий. 

Практическое занятие 1. 

Итоги Первой мировой войны 

Оценка 
Процент правильных 

ответов 
Количество баллов 

«5» (отлично) 100 – 95 % 10 -9 

«4» (хорошо) 94 – 80 % 8-7 

«3» (удовлетворительно) 79 – 65 % 6 

«2» 

(неудовлетворительно) 
менее 65 % менее 6 



 

 

Задание 1. Внутри треугольников запишите название военно-политического 

блока - Тройственный Союз или Антанта. На сторонах треугольников 

напишите дату подписания договора между странами - участницами союзов: 

Великобритания                                       Германия 

 

 

 

 

 

 

Франция                    Россия Италия          Австро- Венгрия 

Задание 2. Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 

Документ 1. Из статьи П.Н. Милюкова 

Настоящая война начата не Россией и уже потому в своем источнике не 

могла заключать определенных намерений относительно расширения 

территории российского государства. Русская мобилизация имела целью, в 

первой своей стадии, поддержку славянского государства, от которой Россия 

не могла отказаться без умаления своего авторитета среди славянства вообще 

и на Балканах в частности. Во второй стадии, вызвавшей решительный шаг 

Германии, наша мобилизация имела целью поддержание значения России как 

великой державы. 

Но когда Россия вынуждена была объявлением ей войны начать военные 

действия, ее стратегический план совпал с задачей объединения русских 

народностей, к одной из которых принадлежит большинство населения 

Галиции... Дальнейшим применением того же общего начала... была мысль 

об объединении и освобождении Польши. 

При автономном устройстве Польши территориальные приобретения в ее 

пользу не должны, конечно, считаться непосредственными приобретениями 

России... Но вступление Турции в число наших врагов существенно 

изменило дело, дав нам возможность поставить на очередь окончательное 

разрешение вековых задач нашей ближневосточной политики. Целью ее в 

настоящее время должно быть сделано приобретение Босфора и Дарданелл в 

полное обладание России вместе с Константинополем и достаточной частью 

прилегающих берегов, чтобы обеспечить защиту проливов. 

...Решительная победа над внешним врагом необходима не для одних только 

территориальных приобретений, а также и для достижения идеальных целей 

войны, поставленных нами и нашими союзниками для устранения тех 

стремлений Германии ко всемирной гегемонии, которые угрожали 

европейскому миру в течение десятилетий и заставляли народы нести 



 

 

тяжесть непомерных расходов на вооружение, и для обеспечения спокойного 

существования малых народностей... 

 

1. На основании документа сформируйте цели, которые преследовала 

Россия в Первой мировой войне. 

2. Как вы думаете, почему современники дали П.Н. Милюкову 

ироническое прозвище Милюков-Дарданелльский? 

3. Какие последствия войны предвидел П.Н. Дурнов? В какой степени 

сбылись его прогнозы? 

4. Как вы думаете, была ли у России возможность избежать участия в 

Первой мировой войне?  

 

Задание 3. Работа с контурной картой. Нанесите основные направления 

военных действий на Западном и Восточном фронте.  

 

Практическая работа 2 

Первые революционные преобразования большевиков. 

1.Назовите дату, когда могли произойти описываемые события. Какие факты 

говорят о том, что это не просто восстание, а революция? 

М.В.РОДЗЯНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ,   отправил телеграмму Николаю II . 

«Положение серьезное. В столице  - анархия. Правительство парализовано. 

Транспорт продовольствия  и топлива пришел в полное расстройство. 

Растет  общественное недовольство. На улицах происходит 

беспорядочная стрельба. Части войск  стреляют друг в друга. 

Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием 

страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всяческое 

промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час 

ответственность не пала  на венценосца». 

Прочтите воспоминания В.Набокова и сравните два мнения о произошедших 

событиях. Какая точка зрения вам ближе, почему? 

КАДЕТ   В.НАБОКОВ  ВСПОМИНАЕТ « Мне казалось, что в 

самом  деле  произошло нечто  великое и священное, что народ 

сбросил  цепи, что  рухнул деспотизм…  Я не отдавал себе тогда  отчета в 

том, что  основой происшедшего был  военный бунт,  вспыхнувший 

стихийно вследствие условий, созданных тремя годами войны, и что  в этой 

основе лежит семя будущей анархии и гибели». 

 Что.В.Набоков называет гибелью для России? 

2.Прочтите текст и выберите правильные варианты ответов. В марте-июле 

1917 г. Временное правительство НЕ: 



 

 

1. Провозгласило демократические свободы 

2. Отменило смертную казнь 

3. Ввело 8-часовой рабочий день 

4. Предоставило широкую политическую амнистию 

5. Отменило сословные, религиозные, национальные 

ограничения 

6. Осуществило аграрную реформу 

7. Провозгласило Россию республикой 

8. Созвало Учредительное собрание 

Декларация Временного правительства (опубликована 3 марта 1917г.) 

1. Полная и немедленная амнистия по всем политическим и 

религиозным делам, в том числе террористическим покушениям, 

военным восстаниям и аграрным преступлениям. 

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с 

распространением политических сводов на военнослужащих в 

пределах, допускаемых военно-техническими условиями. 

3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных 

ограничений. 

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, 

равного, прямого и тайного голосования Учредительного 

собрания, которые установят форму правления и конституцию 

страны. 

5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, 

подчиненным органам  местного самоуправления. 

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, 

прямого и тайного голосования. 

7. Не разоружение и не вывод из Петрограда воинских частей, 

принимавших участие в революционном движении. 

8. При сохранении, строгой воинской дисциплины в строю и при 

несении военной службы – устранение для солдат всех 

ограничений в пользовании общественными правами, 

представляемыми всем остальным гражданам. 

Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно 

отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для 

какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и 

мероприятий. 

5. Приказ №1 Петроградского Совета от 1 марта 1917 г. НЕ содержал 

пункта: 

1. Об уравнивании в гражданских правах солдат и офицеров 



 

 

2. О том, что офицеры ставились в зависимость от выборных 

солдатских комитетов, в распоряжение которых 

передавалось оружие 

3. Об отмене традиционных армейских форм дисциплины 

4. О разрешении политической деятельности в воинских 

частях 

5. Об исполнении приказов Временного комитета Думы 

только в тех случаях, когда они не противоречат приказам 

и постановлениям Совета 

6. О запрете стачек и демонстраций 

6.  Чем был вызван «Апрельский кризис» Временного правительства? 

1. «Апрельскими тезисами» В.Ленина 

2. «Нотой Милюкова» державам Антанты с заверением, что 

Россия намерена довести войну до победного конца 

3. Отклонением проекта о введении 8-ми часового рабочего 

дня 

4. Приказом №1 Петроградского Совета 

5. Перенесением раздела земли до созыва Учредительного 

собрания 

 7. Соотнесите. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

- Как Петросовет предполагал решить аграрный вопрос? 

- Что такое социализация земли? 

- Исходя из чего определялись нормы наделения землёй? 

- Как Петросовет предлагал компенсировать потерю земли бывшим 

владельцам? 

Программа Петроградского совета  (эсеро-меньшевики). 

1. Коалиционное 

правительство 

2. Контрибуция 

3. Двоевластие 

4. Аннексия 

5. Альтернатива 

6. Амнистия 

1. Наличие параллельно с правительством 

организации лиц, объявившей себя органом 

власти и фактически ею обладающей 

2. Смягчение наказания или освобождение от 

наказания лиц, осуждённых судом 

3. Платежи, налагаемые на побеждённое 

государство в пользу государства-победителя 

4. Захват, присоединение территории чужого 

государства вопреки воле его населения 

5. Правительство, составленное из 

представителей различных, вошедших между 

собой в соглашение, политических партий 



 

 

      Партия эсеров будет стоять за социализацию земли, т.е. изъятие из 

товарного оборота и   частной собственности отдельных лиц и групп в 

общенародное достояние на следующих началах: 

-  все земли поступают в заведывание центральных и местных органов 

народного  самоуправления; 

- пользование землей должно быть уравнительно трудовым, т.е. 

обеспечивать потребительную норму на основании приложения 

собственного труда, единоличного или в товариществе; 

 -   за пострадавшими от этого имущественного переворота признается 

лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для 

приспособления к новым условиям личного существования. 

    

Декларация Временного правительства от 19 марта запрещала/разрешала 

(выберите правильный ответ) захват помещичьих земель и обещала созыв 

Учредительного собрания, которое решит этот вопрос. 

5.  Прочтите текст. Укажите автора и название документа, время его 

написания.  Лидером какой политической организации был автор документа? 

Как автор документа предлагал решить вопрос о власти, вопрос о мире, 

вопрос о земле? 

1. Преврашение войны захватнической, империалистической в войну 

гражданскую. Надо  настойчиво  разъяснять неразрывную связь капитала с 

империалистской войной, доказывать, что кончить войну истинно 

демократическим, не насильническим, миром нельзя без свержения капитала. 

 Братанье. 

2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого 

этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной 

сознательности и организованности пролетариата, — ко второму ее этапу, 

который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев 

крестьянства. 

 3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной 

лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий.   

4.   Пока мы в меньшинстве в Совете, мы ведем работу критики и выяснения 

ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей 

государственной власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом 

избавились от своих ошибок. 

5. Не парламентарная республика, — возвращение к ней от С. Р. Д. было бы 

шагом назад, — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских 

депутатов по всей стране, снизу доверху. 

Устранение полиции, армии, чиновничества.[ 

Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое 

время, не выше средней платы хорошего рабочего. 

6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Совет  батрацких 

депутатов. 



 

 

Конфискация всех помещичьих земель. 

Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными Сов. 

батр. и крест. депутатов. Выделение Советов депутатов от беднейших 

крестьян. Создание из каждого крупного имения (в размере около 100 дес. до 

300 по местным и прочим условиям и по определению местных учреждений) 

образцового хозяйства под контролем батр. депутатов и на общественный 

счет. 

7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк 

и введение контроля над ним со стороны С. Р. Д. 

8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход 

тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за общественным производством 

и распределением продуктов. 

 

 

Практическая работа  3 

Тема «Гражданская война в России» 

Задание 1. На основе материала учебника выделите причины Гражданской 

войны. Запишите их.  

Заполните таблицу «Этапы гражданской войны»: 

 

Этапы  Действия «красных» Действия «белых» 

   

   

Задание 2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из книги А.И. Деникина " Очерки русской смуты". 

«...между тремя основными народными слоями - буржуазией, пролетариатом 

и крестьянством легли непримиримые противоречия в идеологии, в 

социальных и экономических взаимоотношениях, существовавших всегда в 

потенции, углубленные революцией и обостренные разъединяющей 

политикой советской власти. Они лишили нас вернейшего залога успеха - 

единства народного фронта. В противобольшевистском стане все усилия 

политических и общественных организаций - правых и левых…были 

направлены не на преодоление этих противоречий, а на поиски "вернейшей" 

ориентации и "наилучших" форм государственного строя. Ни того, ни 

другого мы не нашли». 

Вопросы:  

1. В чем видят причины собственного поражения участники белого 

движения? 

2. Как вы думаете, какую причину поражения деятели белого движения 

считают основной? 

3. Сделайте вывод об отношении к белому движению широких народных 

масс. 

 



 

 

Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из политического доклада В. Ленин на VIII Всероссийской конференции 

РКП (б) 

«Было достаточно самого небольшого количества из имевшихся у Антанты 

армий, чтобы нас задавить. Но мы смогли победить врага, потому что в 

самый трудный момент сочувствие рабочих всего мира показало себя… 

Второй прием Антанты, вторая система ее борьбы состояла в том, чтобы 

использовать против нас маленькие государства…Все способы давления, 

финансового, продовольственного, военного были пущены в ход, чтобы 

заставить Эстляндию, Финляндию…Латвию, Литву и Польшу…идти против 

нас…но.. каждое из этих государств после пережитой империалистической 

войны не может не колебаться в вопросе о том, есть ли им расчет бороться 

сейчас против большевиков, когда другим претендентом на власть в 

России…является только Колчак или Деникин, т.е. представители старой 

империалистической России». 

Вопросы:  

1. Проанализируйте документ. Выделите международные аспекты победы 

большевиков. 

2. Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили победу 

большевиков в гражданской войне? 

 

Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

В. И. Ленин о причинах победы большевиков в гражданской войне. 

а) «Несомненно, мы здесь получаем практическое доказательство того, что 

сплоченные силы рабочих и крестьян, освобожденных от ига капиталистов, 

производят действительные чудеса». 

б) «И только благодаря тому, что партия была на страже, что партия была 

строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет партии объединял 

все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один 

человек, шли десятки, сотни, тысячи и, в конечном счете, миллионы, и 

только потому, что неслыханные жертвы были принесены, — только поэтому 

чудо, которое произошло, могло произойти». 

Из речи Л.Д. Троцкого 

«Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых». 

Вопросы: 

1. Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили победу 

большевиков в гражданской войне? Почему победу большевиков Ленин 

называет «чудом»? 

2. Как вы объясните слова Л. Д. Троцкого? Можно ли эти слова считать 

обобщенной формулой победы большевиков в гражданской войне? 

Задание 5. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний П.Н. Врангеля (1920 г.) 

«Плохо снабженная армия питалась исключительно за счёт населения, 



 

 

ложась на него непосильным бременем. Несмотря на большой приток 

добровольцев из вновь занятых армией мест, численность ее почти не 

возрастала… Много месяцев тянущиеся переговоры между главным 

командованием и правительствами казачьих областей все еще не привели к 

положительным результатам и целый ряд важнейших жизненных вопросов 

оставался без разрешения. …Отношения с ближайшими соседями были 

враждебны. Поддержка, оказываемая нам англичанами, при двуличной 

политике Великобританского правительства, не могла считаться в должной 

степени обеспеченной». 

Вопросы: 

1. Какие факторы, отмеченные в документе, предопределили победу 

большевиков в гражданской войне? 

2. В чем видят причины собственного поражения участники белого 

движения? 

Задание 6. Отметить в контурной карте следующее: 

1. Армию генерала Деникина, атамана Краснова, Дутова, адмирала 

Колчака, Миллера, Юденича, Врангеля. 

2. Действия белой армии и Антанты. 

3. Границу территории, захваченной австро-германо-турецкими войсками. 

4. Действия Красной Армии. 

5. Территорию, освобожденную к 1920 году. 

6. Территорию Советской Республики в кольце фронтов 1918 года. 

7. Линию фронта 1920 года. 

Задание7.  Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы.  

Документ 1. Из обращения А.И. Деникина к русским людям о 

политических целях борьбы Добровольской армии (апрель-май 1918г.) 

1. Добровольческая армия борется за спасение России путем: 

1) создания сильной дисциплины ни ровной и патриотической армии; 

2) беспощадной борьбы с большевизмом: 

3) установление в стране единства государственного и правового порядка. 

 

2. Стремясь к совершенной работе со всеми русскими людьми, 

государственно мыслящими, добровольческая армия не может принять 

партийной окраски.  

Документ2. Вопрос о формах государственного строя является последующим 

этапом и станет отражением воли русского народа, после освобождения его 

тот рабской неволи и стихийного помешательства. 

Из наказа особому совещанию при главнокомандующем вооруженными 

силами на юге России генерала Деникина. 

I. Единая, Великая, Неделимая Россия… 

II. Борьба с большевизмом до конца. 

III. Военная диктатура … Вопрос о форме правления дело 

будущего… 



 

 

IV. Внешняя политика – только национальная, русская. 

Документ 3. Генерал Деникин о земельном вопросе: 

I. Создание и укрепление мелких и средних хозяйств за счет казенных и 

частично владельческих земель; 

II. Сохранение за собственниками их прав на землю. 

 

Генерал Деникин о рабочем вопросе: 

I. Установление 8-часового рабочего дня на фабрично-заводских 

предприятиях; 

II. Применение интересов рабочего и работодателя; 

III. Дальнейшее развитие страхования рабочих. 

Вопросы:  

1. На основании приведенных документов сделайте вывод об 

идеологической направленности белого движения. Как вы думаете, к 

программе какой партии примыкают позиции, высказанные в наказах 

генерала А.И. Деникина? 

1. Как вы думаете, была ли для широких народных масс программа 

Деникина более привлекательна, нежели те мероприятия, которые 

проводили большевики? Аргументируйте свой ответ. 

 

Практическое занятие 4 

Противоречия политики НЭПа.  

 

Задание по тексту 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 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». 

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

называлась политика, проводимая советским правительством в данный 

период? 

2. Используя текст источника и знания по истории, укажите не менее трёх 

характерных черт данной политики. 

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

последствий указанной политики. 

Задание по тексту 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 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, са жание 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». 

1. Укажите название экономической политики советской власти в названное 

время и хронологические рамки её проведения. 

2. Используя текст документа, назовите не менее четырёх «жандармских» 

методов, использовавшихся властями для изъятия хлеба у крестьян. 

3. 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 по тексту 3: 

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 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». 

1. Укажите название декрета. Назовите дату его принятия. 

2. Куда государство направляло основные средства этого вида налогов? 

Приведите не менее двух статей таких расходов. 

3. Назовите не менее трёх признаков, доказывающих, что налог был в 

экономическом смысле прогрессивным. 

 

Практическое занятие 5 

1. 1937 год вошёл в отечественную историю как год: а)        «великого 

террора»; б)        наивысших экономических достижений России; 
в)        внешнеполитического признания СССР ведущими западными 

державами. 

2.Значение Генуэзской международной конференции для Советской России 

состоит в том, что: 
а)        страны Запада аннулировали российский внешний долг; 
б)        РСФСР вышла из международной изоляции; 
в)        РСФСР добилась выплаты компенсации от стран Антанты за 

интервенцию; 
г)        был заключен пакт о ненападении между РСФСР и ведущими 

европейскими странами. 
3.        Экономика СССР в 30-е годы функционировала на принципах: 
а)        хозрасчёта и самоокупаемости; 
б)        рыночного регулирования; 
в)        руководства директивно-командными методами; 
г)        сочетания плановой и рыночной экономики.   
4.  Характерными чертами экономического развития СССР в 30-ые гг. были: 
а) рост производства оборудования, электроэнергии, добычи сырья; 
б) крупные капиталовложения в легкую промышленность и сельское 

хозяйство; 
в) административно-командная система управления народным хозяйством; 
г) создание базы индустрии в восточных районах страны; 
д) развитие социалистического соревнования; 
е) планирование; 
ж) высокая механизация и автоматизация производства. 
5.Конституция СССР 1924 г. предусматривала: 
а) свободное изменение территориальных границ советских республик; 
б)  ликвидацию суверенитета каждой советской республики; 
в) неравноправность республик; 
г) право свободного выхода республик из СССР 
 6.Понятие индустриализация страны означает: 
а) процесс развития легкой и тяжелой промышленности; 



 

 

б)  преимущественное развитие тяжелой промышленности и создание 

оборонного комплекса; 
в) оснащение машинной техникой всех отраслей народного хозяйства. 
7. Понятие коллективизации сельского хозяйства в СССР означало: 
а) разрешение аренды земли; 
б) развитие кулацких хозяйств; 
в) развитие рыночных отношений в деревне; 
г) кооперирование основных средств производства в совместное 

хозяйствование; 
д) вступление крестьян в коллективные хозяйства на основе принципа 

добровольности; 
е) ликвидация кулачества как класса. 

Практическая работа 6 

Культурная революция 
 

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 

 



 

 

 

Сделайте вывод о значении "культурной революции" в СССР . 

Практическое занятие 7 

Распространение фашизма в Европе 

Задание 1. Прокомментируйте следующие фрагменты. «Мы идем к науке 

свободные от бремени знания и научного образования. студент должен 

приходить в высшую школу с требованием, чтобы наука была такой же 

солдатской, как его собственная выправка, а профессор обладал качествами 

вождя и солдатской выправкой» (немецкий журнал); 

 «Мы снова хотим оружия, поэтому все, начиная от букваря ребенка и до 

последней газеты, каждый театр и каждое кино, каждый столб для плакатов и 

каждая свободная доска для объявлений должны быть поставлены на службу 

этой единственно большой миссии» (А. Гитлер); 

 «Следует воспитывать у каждого офицера и солдата германской армии 

чувство личной материальной заинтересованности в войне...» (секретная 

инструкция германского командования).  

     Почему нацистский режим был столь откровенно заинтересован в 

пропаганде войны?  

Задание 2. В 1935 г. в Германии был принят закон о защите немецкой крови и 

немецкой чести, явившийся основой проведения политики «расовой 

гигиены». Результатом этой 25 политики стало уничтожение 1 млн. цыган, 

около 6 млн. евреев. Аналогичный закон был принят в 1937 г. в Италии.  Как 

вы думаете, почему именно расизм стал одной из основ фашизма?                                                                           

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  Уинстон Черчилль. 

Беседа с И. Риббентропом.    «Однажды в 1937 г. я встретился с германским 

послом в Англии Риббентропом. Наша беседа продолжалась более двух 

часов. Суть речей Риббентропа сводилась к тому, что Германия хочет 

дружбы с Англией. Германия оберегала бы все величие Британской империи. 

Немцы, быть может, и попросят вернуть им немецкие колонии, но это не 

кардинальный вопрос. Важнее было, чтобы Англия предоставила Германии 

свободу рук на востоке Европы. Германии нужно жизненное пространство. 

Поэтому она вынуждена поглотить Польшу и Данцигский коридор. Что 

касается Белоруссии и Украины, то эти территории абсолютно необходимы 

для обеспечения будущего существования германского рейха. Единственное, 

чего немцы просили от Британского содружества и империи, не 

вмешиваться. Я сразу же выразил свою уверенность в том, что английское 

правительство не согласится предоставить Германии свободу рук в 

Восточной Европе. Хотя мы ненавидели коммунизм не меньше, чем его 

ненавидел Гитлер, но Великобритания никогда бы не утратила интереса к 

судьбам континента настолько, чтобы позволить Германии установить свое 

господство над Центральной и Восточной Европой. Риббентроп сказал: «В 

таком случае война неизбежна. Иного выхода нет. Фюрер на это решился. 



 

 

Ничто его не остановит, и ничто не остановит нас».  

1. О каких событиях и процессах международных отношений 30-х гг. 

говорится в документе?            2. Как формулируется позиция Германии и 

Великобритании в вопросах мировой политики по документу? 3. Как вы 

можете оценить позицию Германии и Великобритании?                                      

4. Какие аргументы в защиту своей позиции приводят немецкая и английская 

стороны? Проанализируйте эти доводы.       5. Подумайте, какое место в 

развитии международных отношений занимают события, описанные в 

документе, и попытайтесь оценить их важность. 

 

Практическое занятие 9 

Внешняя политика СССР и ее результативность 

1.На основе док. N 1 я делаю следующие выводы об экспорте революции из 

России: 1..., 2... и т.д. 

2 .Док. 3 противоречит док. No 1, т.к... 

3. На основе док. No 2 и 4 я могу выделить следующие причины провала 

переговоров России и Западных стран в Генуе: 1..., 2... и т.д. ... 

4. На основе док No 5 я делаю вывод, что России договор с Германией был 

выгоден (не выгоден), т.к. ... 

...Документ N 1.Из доклада Н.И. Бухарина на IV конгрессе Коминтерна. 18 

ноября 1922 г. Мы  хотим  ясно  установить  в  программе,  что  пролетарское  

государство  обязательно должно  защищаться  не  только  пролетариями  

этой  страны,  но  и  пролетариями  всех стран... Затем мы должны оговорить 

ещё один тактический вопрос: право на красную интервенцию. Этот вопрос 

является пробным камнем для всех коммунистических партий. Повсюду 

раздаются крики о красном милитаризме. Мы должны установить в 

программе, что  каждое  пролетарское  государство  имеет  право  на  

красную  интервенцию.  В «Коммунистическом Манифесте» сказано, что 

пролетариат должен завоевать весь мир, но ведь этого не сделать же 

движением пальца. Тут необходимы штыки и винтовки. Да, распространение 

Красной Армии является распространением социализма, пролетарской 

власти, революции. На этом основывается право красной интервенции при 

таких особых условиях, когда она только чисто технически облегчает 

осуществление социализма. 

Документ N 2. Из инструкции В.И. Ленина советской делегации в 

Генуе....Попытаться двинуть формулу Красина:  «Все страны признают их 

государственные долги  и  обязуются  возместить  ущербы  и  убытки,  

причинённые  действиями  их правительств».  Если  это  и  не  удаётся,  идти  

на  разрыв,  заявляя  при  этом  с определённостью, что мы готовы признать 

частные долги, но не желая играть в прятки, указываем, что считаем их 

покрытыми, как и всю сумму наших обязательств вообще, нашими 

контрпретензиями... 

Документ N3. Из заявления советской делегации на первом заседании 



 

 

генуэзской конференции. 10 апреля 1922 г. Российская делегация, которая 

представляет правительство, всегда поддерживающее дело мира, 

приветствует с особым удовлетворением заявления предыдущих ораторов о 

том, что прежде всего необходим мир... Она считает нужным прежде всего 

заявить, что явилась сюда  в  интересах  мира  и  всеобщего  восстановления  

хозяйственной жизни  Европы, разрушенной долголетней войной и 

послевоенной пятилеткой. оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, 

российская делегация признаёт, что в нынешнюю историческую эпоху, 

делающую возможным параллельное существование старого и 

нарождающегося нового  социального  строя,  экономическое  

сотрудничество  между  государствами, представляющими эти две системы 

собственности, является повелительно необходимым для всеобщего 

экономического восстановления... Российская делегация явилась сюда не для 

того, чтобы пропагандировать свои собственные теоретические воззрения, а 

ради вступления в деловые отношения с правительствами и торгово-

промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и 

полного и безоговорочного признания...  

Идя навстречу потребностям мирового хозяйства и развития его 

производительных сил, Российское правительство сознательно и 

добровольно готово открыть свои границы для международных  транзитных  

путей,  предоставить  под  обработку  миллионы  десятин плодороднейшей  

земли,  богатейшие  лесные,  каменноугольные  и  рудные  концессии, 

особенно в Сибири, а также ряд других концессий, особенно в Сибири, а 

также ряд других концессий на всей территории Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики... Российская делегация 

намерена в течение дальнейших работ конференции предложить всеобщее 

сокращение вооружений и поддержать все предложения, имеющие целью 

облегчить бремя милитаризма, при условии сокращения армий всех 

государств и дополнения  правил  войны  полным  запрещением  её  наиболее  

варварских  форм,  как ядовитых  газов,  воздушной  войны  и  других,  в  

особенности  же  применения  средств разрушения, направленных против 

мирного населения. 

Практическая работа 10 

Начальный период Великой Отечественной войны. 

Задание 1. Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 

Документ 1. Из докладной записки Л.П. Берия И.В. Сталину 21 июня 1941 г. 

...Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего посла в Берлине 

Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня «дезами» о якобы 

готовящемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что это 

«нападение» начнется завтра... 

То же радировал и генерал-майор В.И. Тупиков, военный атташе в Берлине. 

Этот тупой генерал утверждает, что три группы вермахта будут наступать на 

Москву, Ленинград и Киев, ссылаясь на свою берлинскую агентуру. Он нагло 



 

 

требует, чтобы мы снабдили этих врунов рацией... 

Начальник Разведуправления... генерал-лейтенант Ф.И. Голиков жалуется на 

Деканозова и на своего подполковника Новобранца, который тоже врет, 

будто Гитлер сосредоточил 170 дивизий против нас... 

Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое 

предначертание: в 1941 г. Гитлер на нас не нападет. 

Документ 2. Из воспоминаний заместителя председателя Совнаркома СССР 

А.И. Микояна 

Когда незадолго до войны в Москву из Берлина на несколько дней приехал 

наш посол Деканозов, германский посол Ф. Шуленбург пригласил его на 

обед... Во время обеда Шуленбург сказал: 

- Господин посол, может, этого еще не было в истории дипломатии, 

поскольку я собираюсь Вам сообщить государственную тайну номер один: 

передайте господину Молотову... что Гитлер принял решение 22 июня начать 

войну против СССР. Вы спросите, почему я это делаю? Я воспитан в духе 

Бисмарка, а он всегда был против войны с Россией. 

 ... Деканозов поспешил к Молотову. В тот же день Сталин собрал членов 

Политбюро и, рассказав им о сообщении Шуленбурга, заявил: «Будем 

считать, что дезинформация пошла уже на уровне послов». 

Таким образом, без какого-либо внимания было оставлено весьма   

необычное предупреждение... 

Документ 3. Из воспоминаний Г.К. Жукова 

Основные причины поражения наших войск в начале войны... состояли  в 

том,  что война застала наши вооруженные силы в стадии их реорганизации и 

перевооружения более совершенным оружием; в том, что наши 

приграничные войска своевременно не были доведены до штатов военного 

времени, не были приведены в полную  боевую  готовность и не развернуты 

по всем правилам оперативного искусства для ведения активной 

стратегической обороны. 

Те меры, которые проводились, оказались полумерой. Все эти недостатки 

еще больше увеличили преимущества противника, который и без того 

превосходил наши войска в количественном и качественном отношении, а 

так как стратегическая инициатива находилась у противника — все эти 

факторы сыграли решающую роль в начале войны. 

Вопросы:  

1. На основе представленных документов объясните, почему И.В. Сталин 

не принимал во внимание донесения разведчиков и предупреждения 

дипломатов о готовящемся нападении на СССР? 

2. Почему вплоть до самого начала войны Германия рассматривалась 

советским руководством "Как великая дружественная держава"? 

3. Какими факторами объясняет Г.К. Жуков причины неудачи Красной 

армии в начальной период войны? 

 



 

 

Практическая работа 11 

Коренной перелом в ходе войны 

Задание 1. Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 

Документ 1. Из дневника румынского офицера  

19 ноября. Русские открыли ураганный огонь... Такого огня я еще не 

видел... На высоте 163 показались вражеские танки... Вскоре сообщили, что 

танки прошли на полном ходу через позиции... Наши пушки не причинили 

им никакого вреда. У этих тяжелых, 52-тонных танков, идущих с 

максимальной скоростью, очень толстая броня, и наши снаряды ее не 

пробивают... 

20 ноября. 13 дивизия полностью разгромлена. Танки прошли в станицу 

Евстратовскую и направились далеко в наш тыл... Никакой связи с высшим 

командованием у нас нет. 6-я дивизия каким-то чудом получила приказ: 

«Любой ценой держаться до последнего солдата». Сейчас мы окружены 

войсками противника. В мешке находятся 5, 6, 15-я и остатки 13-й дивизии. 

21 ноября. С утра наше положение остается тяжелым. Мы окружены... 

Кольцо вокруг наших частей начинает сжиматься. Поздно вечером 

командиры дивизий и полков снова собирались, чтобы принять 

окончательное решение. 

Обсуждаются два варианта: 1) Прорваться; 2) Капитулировать. После 

длительного обсуждения остановились на втором варианте - капитулировать. 

Пришло известие: от русских идет парламентер с предложением 

капитулировать. 

Из донесения командующего 6-й армией генерала Паулюса в штаб группы 

армий «Б» 22 ноября 1942г. 18.00 

Армия окружена... Запасы горючего скоро кончатся, танки и тяжелое оружие 

в этом случае будут неподвижны. Положение с боеприпасами критическое. 

Продовольствия хватит на 6 дней... 

Прошу предоставить свободу  действий  на случай,  если  не  удастся  создать 

круговую оборону. Обстановка может заставить тогда оставить Сталинград и 

северный участок фронта, чтобы обрушить удары на противника всеми 

силами на южном участке фронта между Доном и Волгой и «соединиться 

здесь с 4-й танковой армией... 

Документ 3. Из телеграммы командующего группы армий «Б» генерала 

Вейхса Гитлеру 23 ноября 1942 г. 18.45 

Несмотря на всю тяжесть ответственности, которую я испытываю, принимая 

это решение, я должен доложить, что считаю необходимым поддержать 

предложение генерала Паулюса об отходе 6-й армии. Для этого имеются 

следующие основания: 

...Снабжение армии, насчитывающей двадцать дивизий, по воздуху 

невозможно. При имеющемся парке транспортных самолетов при 

благоприятной погоде ежедневно в котел может быть переброшено только 

1/10 часть продовольствия, необходимого на одни сутки. 



 

 

...6-я армия, запасы которой быстро иссякают, может растянуть их лишь на 

несколько дней. Боеприпасы будут быстро израсходованы, так как 

окруженные войска подвергаются атакам со всех сторон. 

ИЗ приказа Гитлера 24 ноября 1942 г. 10.00 

6-я армия временно окружена русскими... Армия может поверить мне, что я 

сделаю все от меня зависящее для ее снабжения и своевременного 

деблокирования. Я знаю храбрую 6-ю армию и его командующего и уверен, 

что она выполнит свой долг. 

Вопросы:  

1. На основании представленных документов расскажите, как развивались 

события на Сталинградском направлении с 19 ноября 1942 по 31 января 

1943г. 

2. К каким решениям склонялось большинство руководящего состава 

немецких войск, окруженных под Сталинградом. 

3. Каковы были итоги и значение победы Красной Армии в 

Сталинградской битве? 

Задание 2.  Нанесите на карту "Разгром немецких войск на Курской дуге": 

1. Направления планируемых ударов немецких войск; 

2. Линию фронта на 12 июля 1943года; 

3. Направление контрударов советских войск; 

4. Место, где произошло крупнейшее в истории Второй Мировой войны 

встречное танковое сражение 

 

Практическая работа 12 

Человек и культура в годы Великой Отечественной войны. 

1. Какое литературное произведение создано в годы Великой Отечественной 

войны? 

1) «Тихий Дон» М.А. Шолохова 

2) «Василий Теркин» А.Т. Твардовского 

3) «Белая гвардия» М.А. Булгакова 

4) «Дело Артамоновых» М. Горького 

2. Героизму и стойкости жителей блокадного Ленинграда посвящено 

музыкальное произведение 

1) Первой концерт для фортепьяно с оркестром С.В. Рахманинова 

2) Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича 

3) балет «Жар-птица» И.Ф. Стравинского 

4) песня «Священная война» A.B. Александрова 

3. Прототипом главного героя книги Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке», пережившего ампутацию обеих ног и вернувшегося в свой 

авиаполк, стал 

1) В.П. Чкалов 

2) В.В. Талалихин 

3) Н.Ф. Гастелло 



 

 

4) А.П. Маресьев 

4. Расположите в хронологической последовательности события, связанные с 

историей и достижениями советской науки и техники. 

1) «Боевое крещение» под Оршей реактивной артиллерийской установки БМ-

13 («катюши») 

2) эпопея корабля «Челюскин» 

3) начало массового выпуска самоходной артиллерийской установки ИСУ-

152 («Зверобоя») 

4) изобретение радио A.C. Поповым 

5) прямой беспосадочный перелет летчиков В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, 

A.B. Белякова в США через Северный полюс 

 

5.Какие три из перечисленных деятелей были конструкторами стрелкового 

оружия? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) И.В. Курчатов 

2) В.А. Дегтярев 

3) С.П. Королев 

4) Л.Д. Ландау 

5) Г.С.Шпагин 

6) Ф.В.Токарев 

6.Установите соответствие между фамилиями отечественных деятелей 

культуры и сферами их деятельности. 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) литература 2) самолетостроение 3) танкостроение 4) музыка 

5) живопись 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

A) М.И. Кошкин Б) А. Дейнека B) K.M. Симонов Г) A.C. Яковлев 

Д) Д.Д. Шостакович 

7.Ниже приведен перечень фамилий деятелей науки и техники. Все они, за 

исключением двух, имеют отношение к разработке военной техники и 

вооружения 1930-1940-х гг. Найдите лишние имена 

1) И.И. Мечников; 2) Е.О. Патон; 3) Г.С. Шпагин; 4) Ж.Я. Котин; 5) С. В. 

Ильюшин; 6) С.П. Королев; 7) А.И. Микоян. 

8.Запишите фамилию писателя и поэта, о котором идет речь. 

«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди...» 

Так начинается одно из самых известных стихотворений, созданных в годы 

войны. Его автор — писатель и поэт … 

9.По какому принципу образован логический ряд? 

В.Н. Дени, Б.Ефимов, Кукрыниксы, Д.С. Моор 

10.Какое событие изображено на рисунке? Кто автор этого произведения! 

 



 

 

 
 

 

Практическая работа 13 

Завершающий период Великой Отечественной войны. 

Задание 1. Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 

Документ 1. Из воспоминаний А.М. Василевского 

Еще в феврале мы с командованием 4-го Украинского фронта приняли 

решение, одобренное в дальнейшем Ставкой, главный удар нанести с 

плацдармов на южном берегу Сиваша... а вспомогательный удар — на 

Перекопском перешейке... 

Войска 4-го Украинского фронта начали Крымскую наступательную 

операцию 8 апреля... Войска 51-й армии прорвали оборону противника, и с 

утра 11 апреля в прорыв был введен 19-й танковый корпус. Стремительным 

ударом он овладел Джанкоем и успешно продолжил наступление на 

Симферополь. Под Перекопом враг оказывал 2-й гвардейской армии упорное 

сопротивление... 

13 апреля вновь взвилось наше знамя над Симферополем... 15 апреля 

подвижные части 51-й армии вышли к внешнему оборонительному обводу 

Севастополя, последней надежде врага, создавшего здесь мощный 

оборонительный район... Немцы стягивались к Севастополю. Гитлер объявил 

его «городом-крепостью». Это означало, что войска должны были защищать 

его до последнего солдата. Гитлер призывал их оборонять Крым «как 

последнюю крепость готов». Но тщетны были призывы фюрера. На взятие 

Севастополя нашим  воинам понадобилось лишь несколько дней. 

Крымская наступательная операция советских войск закончилась 12 мая 1944 

г. сокрушительным разгромом 200-тысячной немецкой армии. Вся ее боевая 

техника и припасы оказались в руках советских войск. 250 дней осаждали 

немецко-румынские войска 

Севастополь в 1941—42 гг. Нам же потребовалось... только 3 дня, чтобы 



 

 

сокрушить куда более сильно развитую, чем у нас в 1942 г., долговременную 

оборону под Севастополем и освободить главную базу Черноморского флота. 

Вопросы:  

1.Каковы были итоги Крымской операции 

2. В чем заключалось значение этой операции? 

Документ 2. Из приказа командующего обороной Берлина генерала 

Вейдлинга 2мая 1945г., 7.00 

30 апреля фюрер покончил с собой и, таким образом, оставил нас, 

присягавших ему на верность, одних. По приказу фюрера, мы, германские 

войска, должны были еще драться за Берлин, несмотря на то, что иссякли 

боевые запасы, и, несмотря на общую обстановку, которая делает 

бессмысленным наше дальнейшее сопротивление. 

Приказываю: немедленно прекратить сопротивление. 

Документ 3. Из воспоминаний Г. К.Жукова 

1 мая мне в Берлин позвонил И.В.Сталин и сообщил: 

- Сегодня в городе Реймсе немцы подписали акт безоговорочной 

капитуляции. Главную тяжесть войны, - проделал он, - на своих плечах 

вынес советский народ, а не союзники, поэтому капитуляция должна быть 

подписана перед Верховным командованием всех стран антигитлеровской 

коалиции, а не только перед Верховным командованием Союзных войск. 

- Я не согласился и с тем, — продолжал И.В.Сталин, — что акт капитуляции 

подписан не в Берлине, центре фашистской агрессии. Мы договорились с 

союзниками считать подписание акта в Реймсе предварительным протоколом 

капитуляции. Завтра в Берлин прибудут представители немецкого главного 

командования и представители Верховного командования союзных войск. 

Представителем Верховного Главнокомандования советских войск 

назначаетесь вы... 

...В Карлхосте, в восточной части Берлина, в двухэтажном здании бывшей 

столовой немецкого военно-инженерного училища подготовили зал, где 

должна была проходить церемония подписания акта... 

Ровно в 24 часа мы вошли в зал. Начиналось 9 мая 1945 года. 

Вопросы:  

1. Какие выводы можно сделать на основании приказа 

главнокомандующего обороной Берлина? 

2. Проанализируйте воспоминания Г.К. Жукова. Какой новый факт из 

истории Второй Мировой войны вы из него узнали? 

3. Оцените позицию занятую И.В. Сталиным по поводу событий в Реймсе 

7 мая 1945г. Как вы думаете, почему союзники выполнили все требования 

И.В. Сталина? 

4. Напишите мини-сочинение на тему "Годы, опаленные войной" 

 

Практическое занятие 14 

Послевоенное изменение политических границ в Европе. 



 

 

Работа с контурной картой. 

1. Укажите на карте места и даты конференций лидеров СССР, 

Великобритании и США. 

2. Обозначьте зоны оккупации Германии и Австрии (по решениям 

Крымской и Потсдамской конференции). 

3. Отметьте территории, переданные  по решению Потсдамской 

конференции а) СССР    б)  Польше 

 

 

Практическое занятие 15 

Причины и этапы «холодной войны». 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте на вопросы 

Уинстон Черчилль.  Речь в Фултоне. 

Вестминстерский колледж, Фултон, Миссури, 5 марта 1946 г. 

(Выдержки) 

...Соединенные Штаты достигли ныне вершины мирового могущества. Это 

славный момент для американской демократии. С этой мощью должна 

сочетаться огромная ответственность за будущее. Если вы посмотрите вокруг 

себя, вы должны ощущать не только чувство исполненных обязательств, но и 

беспокойство, боязнь не потерять достигнутое. Возможности наши теперь 

ясны и понятны для обеих наших стран. 

На ту часть мира, которая недавно еще была освещена победой союзников, 

ныне пала тень. Никто не знает, что советская Россия и коммунистическая 

всемирная организация намерены делать в ближайшем будущем и каковы 

пределы их экспансионистских планов и желаний обращать мир в свою веру.  

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике поперек континента 

протянулся железный занавес. По ту сторону воображаемой линии все 

столицы древних государств Центральной и Восточной Европы – Варшава, 

Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София; все эти 

известные города и области вокруг них находятся в том, что я должен 

называть советской сферой. Там все подчинено в той или иной форме не 

просто советскому влиянию, но очень сильному и во многих случаях 

чрезвычайно сильному контролю Москвы. Только Афины – Греция с 

бессмертной ее красотой является свободной в выборе своего будущего под 

британской, американской и французской защитой. Контролируемое 

русскими польское правительство было поощрено делать большие и 

неправомерные нападки на Германию и осуществило массовые изгнания 

миллионов немцев в масштабе печальном и невообразимом. 

Коммунистические партии, которые были очень небольшие во всех 

восточно-европейских государствах, дорвались до власти и повсюду 

получили свой неограниченный тоталитарный контроль над обществами. 

Полицейские правительства преобладают в этой части мира, и кроме пока 

Чехословакии, нигде там нет никакой настоящей демократии… 



 

 

Турция и Персия также глубоко встревожены и обеспокоены требованиями, 

которые предъявляет к ним московское правительство. Русские сделали 

попытку создать квазикоммунистическую партию в Берлине, в их зоне 

оккупации Германии, особо поддерживая группу левых немецких лидеров... 

Если теперь советское правительство попытается отдельно создать 

прокоммунистическую Германию в их зоне, это причинит новые серьезные 

трудности в британской и американской зонах и разделит побежденных 

немцев между Советами и западными демократическими государствами. 

Любые выводы могут быть сделаны из этих фактов, и факты таковы: это, 

конечно, не та освобожденная Европа, за которую мы боролись… 

Однако в большом числе стран, далеких от российских границ, и во всем 

мире коммунистические пятые колонны дестабилизируют жизнь, действуя в 

полном единстве и абсолютном повиновении указаниям, которые они 

получают от коммунистического центра. Даже в Британском Содружестве 

наций и в Соединенных Штатах, где коммунизм еще в младенчестве, 

коммунистические партии, или пятые колонны, являют собой 

всевозрастающий вызов и опасность для христианской цивилизации. Эти 

факты могут многим показаться слишком мрачными, чтобы говорить о них 

на другой день после победы, достигнутой благодаря великому братству по 

оружию и стремлению к свободе и демократии, – но мы должны их знать, 

чтобы не сидеть, сложа руки, когда еще есть время что-то сделать. 

Я чувствовал себя обязанным показать ту тень, которая, как на Западе, так и 

на Востоке, падает ныне на мир. 

Если население англоговорящих наций Содружества объединится с США во 

всем, что такое сотрудничество подразумевает: в воздухе, в море, на суше на 

всем пространстве земного шара и в науке, и в промышленности, и в 

моральной силе, – то не сможет произойти никакого случайного изменения в 

равновесии сил, чтобы ввести кого-либо в искушение впасть в амбиции или 

осуществлять авантюры. Напротив, такой союз будет давать высокие 

гарантии безопасности. 

Вопросы к документу: 

1. Какую роль в переходе к открытому противостоянию сыграла роль 

Черчилля в Фултоне? 

2. Объясните смысл выражения «железная завеса». 

3. Кто, по мнению Черчилля, виновен в развязывании «холодной войны»: 

4. Кто, по вашему мнению, начал «холодную войну»? 

5. Какие меры предложил принять Черчилль  для борьбы с советской 

военной и политической угрозой? 

 

 

Практическое занятие 16 

Тема «СССР в период «СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х 

годов» 



 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 

Современники о политических реформах Н.С. Хрущева: 

Ф. Бурлацкий.: Главное — личные качества Хрущева: человечность, доброта, 

которые он так и не смог выдавить из себя несмотря ни на что. 

А.Д. Сахаров: Хрущев с одинаковой энергией и упрямством проводил и свои 

правильные, и ошибочные идеи; таких у него было более чем достаточно. 

Начав с необходимых стране реформ, с исторической речи на XX съезде, 

нанесшей удар по сталинизму, с освобождения политзаключенных — тех, 

которые еще остались живы в недрах ГУЛАГа, Хрущев не сумел найти себе 

опору в стране, не был достаточно последователен и проницателен... 

А.И. Солженицын: Историкам, привлеченным к 10-летнему царствованию 

Никиты Хрущева... нельзя будет не поразиться, как много возможностей на 

короткое время сошлось в этих руках и как возможности эти использовались 

словно бы в игру, в шутку, а потом покидались беспечно... Ничего, никогда 

он не доводил до конца—и меньше всего для свободы. 

К.Т. Мазуров: В моем сознании существует два Хрущева. 

Один — реформатор в хорошем смысле слова, который вел к новой 

политике, новым методам работы в партийных организациях. А потом, после 

XXII съезда, его как кто-то подменил. То ли он уверовал в нашу Программу, 

в которой было сказано, что в 80-х годах мы уже в коммунизме будем, то ли 

чье-то влияние... 

М.Я. Гефтер.: ...Мировой лидер уходил с отечественной сцены банкротом. 

Но по сей день нам не хочется признать, что в его лице обанкротились мы 

сообща. 

Вопросы:  

С какими из приведенных в документе оценок личности и деятельности Н.С. 

Хрущева вы согласны или не согласны? Объясните. 

Задание 2. Соотнесите события и даты: 

1954г. Пленум ЦК КПСС по сельскому хозяйству, положивший начало 

смене вех в этой сфере после смерти Сталина. 

1953г Начало освоения целинных и залежных земель. 

1957г. Начало широкой кампании за выращивание кукурузы. 

1957г. Утверждение шестого пятилетнего плана. Начало 

широкомасштабного жилищного строительства. 

1955г. Упразднение МТС. 

1956г. Ликвидация отраслевой системы управления экономикой 

1961г. Запуск первого искусственного спутника земли. 

1958г. Установление 7-часового рабочего дня. 

1960г. Денежная реформа. Первый полет человека в космос 

1963г. Начало борьбы с подсобными хозяйствами крестьян 

1959г. Начало продовольственного кризиса и массовых закупок 

продовольствия за границей. 

Задание 3. Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 



 

 

Документ 1. Из Конституции СССР 1977 года 

 Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-

экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и 

гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. 

Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод... 

Документ 2. Из Всеобщей декларации прав человека 

Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений, на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ. 

Документ 3. Из донесения КГБ СССР в ЦК КПСС 31 августа 1967 года 

На протяжении последних двух лет в Москве со стороны отдельных лиц из 

числа фрондирующей молодежи предпринимались попытки спровоцировать 

антиобщественные выступления с демагогическими требованиями 

«свободы» демонстраций, отмены некоторых статей Уголовного кодекса и 

другими. Действия участников сборищ, как правило, сопровождались 

распространением листовок, изготовленных ими плакатов и 

провокационными выкриками... В порядке пресечения... организаторы и 

наиболее активные участники антиобщественных проявлении... были 

подвергнуты аресту. 

Вопросы:  

1.Чем объясняется тот факт, что Всеобщая декларация прав человека не была 

опубликована в средствах массовой информации? 

2. Как согласуется статья 39 Конституции 1977 года, предоставляющая все 

политические и гражданские права и свободы гражданам СССР, с фактами, 

изложенными в документе 3? 

Задание 4.  Ознакомьтесь с документами и ответьте на вопросы. 

Документ 1. Из речи Л.И. Брежнева на пленуме ЦК КПСС 29 сентября 1965 

года. 

Под руководством Коммунистической партии советский народ создал 

могучую, всесторонне развитую индустрию. На этой основе мы успешно 

решили задачу удовлетворения потребностей нашего народного хозяйства. 

На этой основе мы надежно обеспечили обороноспособность Советского 

Союза, дали нашим славным Вооруженным Силам первоклассную новейшую 

военную технику. Наша промышленность все полнее удовлетворяет 

потребности советского человека. Производство товаров народного 

потребления значительно увеличилось и продолжает непрерывно расти. 

 Документ 2. Из статьи В. Кузнечевского «Священная корова» военно- 

промышленного комплекса. 

Брежнев имел несколько искаженную общую экономическую картину 

советского общества. Попросту говоря, не представлял себе, до какой 

степени бедны возможности экономики в деле удовлетворения нормальных 



 

 

человеческих потребностей населения. До этого, будучи секретарем ЦК 

КПСС по обороне и космическим исследованиям, а потом находясь на посту 

Председателя Верховного Совета СССР, он, видимо, исходил из того, что, в 

общем, уровень военно-промышленного комплекса близко отражает 

состояние всего народного хозяйства. 

Вопросы: 

1. В чем заключается существенная разница между документом 1 и 

документом 2? 

2. Попытайтесь подтвердить или опровергнуть выводы, содержащиеся в 

документе 

Практическая работа № 17 

Тема «СССР в годы перестройки» 

Задание № 1. Проанализируйте документы, ответ аргументируйте:  

Документ 1. из «Памятной записки» А.Д. Сахарова Генеральному секретарю 

ЦК КПСС Л. И. Брежневу. 5 марта 1971 года 

Я хочу вас проинформировать…. О том, что следующие вопросы должны 

решиться неотложно: 

1. Я считаю назревшей проблемой проведение общей амнистии 

политических заключенных…, включая осужденных по религиозным 

мотивам, включая лиц, осужденных за попытку перехода границы, включая 

политических заключенных, дополнительно осужденных за попытку побега 

из лагеря или пропаганду в лагере; 

2. Я считаю недопустимыми психиатрические репрессии по 

политическим, идеологическим и религиозным мотивам. 

3. Вынести на всенародное обсуждение проект закона о печати и 

средствах массовой информации; 

4. Принять свободное решение о свободной публикации статистических и 

социологических данных 

5. Принять решение и закон о восстановлении выселенных из страны при 

Сталине народов 

6. Принять закон о беспрепятственном выезде и въезде в страну 

7. Проявить инициативу и объявить об отказе от применения первыми 

оружия массового поражения. Допустить на свою территорию 

инспекционные группы для контроля за разоружением… 

Вопросы к документу: 

1. О каких проблемах говорит А. Д. Сахаров? 

2. Какие пути решения предлагает ученый? 

3. Как вы думаете почему власти преследовали Сахарова? 

Документ 2. Резолюция I Съезда шахтеров СССР об отношении к КПСС. 

Июнь 1990 г. 

…Хотя КПСС переживает глубокий кризис, она в лице своих руководящих 

органов пытается сохранить монополию на власть, утверждая, что только она 

может консолидировать общество. мы не согласны с этой позицией. КПСС 



 

 

препятствует преобразованию общества, также она теряет авторитет… мы 

массово заявляем о выходе из партии. Мы требуем, чтобы КПСС была 

лишена власти, парткомы и комитеты ВЛКСМ были выведены с 

предприятий и учреждений… 

Вопросы к документу: 

1. Как вы думаете почему происходило падение авторитета КПСС в 

обществе? 

2. Какие черты в этой политической организации критиковали шахтеры? 

Документ 3.Из доклада М.С Горбачева на пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 

года. Задача ускорения темпов роста, притом существенного, вполне 

выполнима, если в центр всей нашей работы поставить интенсификацию 

экономики и ускорение научно- технического прогресса, перестроить 

управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, 

повсеместно повысить и организовать и дисциплину, коренным образом 

улучшить стиль деятельности. 

Вопросы к документу: 

1. Какие цели преследовал М. С. Горбачев, начиная перестройку? 

2. В чем выражался радикальный характер преобразований? 

Документ 4. Из письма Н. Андреевой в редакцию газеты «Советская Россия» 

13 марта 1988г. «Не могу поступиться принципами». 

В многочисленных дискуссиях, проходящих сегодня буквально по всем 

вопросам обществознания, меня как преподавателя ВУЗа интересуют прежде 

всего те вопросы, которые непосредственно влияют на идейно- политическое 

воспитание молодежи, ее нравственное здоровье, ее социальный оптимизм. 

Беседуя со студентами, вместе с ними размышляя об острых проблемах, 

невольно прихожу к выводу, что у нас накопилось немало перекосов и 

односторонностей, которые явно нуждаются в выправлении. На некоторых 

из них хочу остановиться особо. 

Взять вопрос о месте смерти И. В. Сталина в истории нашей страны. Именно 

с его именем связана вся одержимость критических атак, которая по моему 

мнению, касается не только самой исторической личности, сколько всей 

сложнейшей переходной эпохи. Эпохи, связанной с беспримерным подвигом 

целого поколения советских людей, которые сегодня постепенно отходят от 

активной, трудовой, политической и общественной деятельности. В формулу 

«Культа личности» насильственно втискивается индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, которые вывели нашу страну в 

разряд великих мировых держав. Все это ставится под сомнение. Дело дошло 

до того, что от «сталинистов» (а в их число можно при желании зачислить 

кого- угодно) стали настойчиво требовать «покаяния»… 

Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство 

первопроходцев социализма. Думаю, что именно с этих партийно- классовых 

позиций мы и должны оценивать историческую роль всех руководителей 

партии и страны, в том числе и Сталина. В этом случае нельзя сводить дело к 



 

 

«придворному» аспекту или к абстрактному морализаторству со стороны 

лиц, далеких и от того грозового времени, и от людей, которым пришлось 

тогда жить и работать. Да еще так работать, что и сегодня это является для 

нас вдохновляющим примером. 

Вообще некоторые склоны смотреть на «отказничество» как на ннекотрое 

проявление «демократии» и «прав человека», талантам которого помешал 

расцвести «застойный социализм». Сложности воспитания молодежи 

усугубляются еще и тем, что в русле идей «неолибералов» и 

«неославянофилов» создаются неформальные организации и объединения. 

Случается, что верх в их руководстве берут экстремистские, настроенные на 

провокации элементы. В последнее время наметилась политизация этих 

самодеятельных организаций на основе далеко не социалистического 

плюрализма. Нередко лидеры этих организаций говорят о «разделении 

власти» на основе «парламентского режима», «свободных профсоюзов», 

«автономных издательств» и т.п. все это, по- моему мнению, позволяет 

сделать вывод, что главным и кардинальным вопросом, проходящих ныне в 

стране дискуссий является вопрос- признавать или не признавать 

руководящую роль партии, рабочего класса в социалистическом 

строительстве, а значит и в перестройке. Разумеется со всеми вытекающими 

теоретическими и практическими выводами для политики, экономике, 

идеологии. 

Вопросы к документу: 

1. Какова была цель политики гласности? 

2. Какие проблемы возникли в культурной жизни страны в годы 

перестройки? 

3. Какова позиция Н.Андреевой по вопросу политических 

преобразований в СССР? 

Задание № 2 Заполните таблицу «Перестройка» 

1. Предпосылки реформ 2. Реформа и содержание 3. Последствие 

(проанализируйте реформу и запишите результат) 

  Задание № 3. Ответьте на вопросы, ответ аргументируйте: 

1. Какую роль в обществе того времени играли СМИ? Что происходит с 

обществом и СМИ после принятия закона о «гласности»? 

2. Определите этапы перестройки. Почему вслед за проблемой 

экономических преобразований встала проблема решения политической 

реформы? 

3. 1989 год дает нам положительную динамику- 1-2 % прироста 

национального дохода, в 1990 г. объемы производства остались на уровне 

1989 года, а с 1991 года начинается значительное падение объемов 

производства. Почему экономические преобразования, Горбачева, не дали 

положительных результатов? 

4. Почему государство не хотело многопартийности, но потом все –равно 

разрешило ее? 



 

 

5. Что такое рыночная экономика? Почему в СССР Горбачев решил 

сделать ставку на нее? 

6. Для чего в СССР было нужно «новое политическое мышление»?. 

Каковы его результаты? 

7. Как вы думаете, заслужил ли М.С. Горбачев Нобелевскую премию 

мира? 

8. Можно ли было заменить перестройку другими реформами? Какими? 
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Российская Федерация в 1992–2020 гг. 

Задание 1. Установите соответствие между термином и его 

определением. 

 

Термин Определение 

1) Шоковая терапия 

А) элемент экономической политики российского 

правительства в начале 1990-х годов, 

заключавшийся в ослаблении государственного 

регулирования в области ценообразования 

2) Либерализация цен 

Б) элемент экономической политики российского 

правительства в начале 1990-х годов, 

заключавшийся в оздоровлении экономики за 

счёт ее ускоренного перевода на рельсы 

рыночного хозяйства, с целью вывода страны из 

кризиса 

3) Приватизация 
В) обесценивание валюты по отношению к другим 

валютам 

4) Ваучер Г) доходы от акций 

5) Приватизация 

жилья 
Д) превышение доходов над расходами 

6) Эмиссия денег 

Е) невозможность выполнять обязательства по 

возврату долгов или выплате процентов по 

ценным бумагам, а также любые другие 

нарушения договор займа 

7) Дивиденды Ж) приватизационный чек 

8) Дефолт 
З) выпуск в обращение наличных или безналичных 

денег 

9) Девальвация 

И) форма преобразования собственности, 

представляющая собой процесс передачи-

продажи (полной или частичной) 

государственной (муниципальной) собственности 

в частные руки 

10) Профицит К) бесплатная передача квартир, которыми владеет 



 

 

государство или власти города, в собственность 

людям, живущим в этих квартирах на законных 

основаниях 

 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

 

Цифра:  1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  

Буква:            

Задание 2. По содержанию п. «Опыт «шоковой терапии»» заполните таблицу 

«Перевод экономики страны на рельсы рыночного хозяйства».  

 

Принятые меры 
Положительные 

последствия 

Отрицательные 

последствия 

1. Либерализация цен   

2. Снятие ограничений на 

частнопредпринимательск

ую деятельность 

  

3. Приватизация 

государственных 

предприятий 

  

4. Ваучерная приватизация   

5. Приватизация жилья   

 

Задание 3. Используя текст учебника п. «Попытки коррекции курса 

реформ», охарактеризуйте экономическую политику, проводимую в 1992-

1998 гг., «разделив» итоги между главами правительства.  

 

Глава 

правительства 

Период  

деятельности 

Итоги 

«положительные» «отрицательные» 

В.С. 

Черномырдин 

Декабрь 1992 г. – 

март 1998 г. 
  

С.В. Кириенко 
Апрель-август 

1998 г. 
  

Е.М. Примаков 
Сентябрь 1998 г. – 

май 1999 г. 
  

 

1) Увеличение уровня безработицы. 

2) Обесценивание денежных накоплений населения. 

3) Рост коррупции и злоупотребления служебным положением. 

4) Увеличение разрыва в доходах между бедными и богатыми. 

5) Увеличение налогов на все виды предпринимательства. 

6) Массовый уход от уплаты налогов, перевод капиталов за границу.  



 

 

7) Задержка выплат заработной платы работникам бюджетной сферы 

(врачам, учителям, ..). 

8) Низкий уровень иностранных капиталовложений. 

9) Реструктуризация долгов зарубежным кредиторам. 

10) Дефолт. 

11) Высокий уровень инфляции. 

12) Ухудшение криминогенной обстановки. 

13) Девальвация рубля по отношению к иностранным валютам. 

14) Резкий рост цен на товары первой необходимости. 

15) Приток иностранцев из бывших союзных республик. 

16) Многократное сокращение расходов на науку, образование, 

культуру, здравоохранение, армию. 

17) Разрушение научно-технического потенциала, «утечка мозгов» за 

границу. 

18) Сокращение импорта. 

19) Повышение конкурентоспособности российской промышленности. 
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Глобальные проблемы человечества 

1. Заполните таблицу «Сущность некоторых глобальных проблем 

человечества». 

Проблема  Сущность проблемы 

1. Экологическая  

2. Демографическая  

3. Энергетическая и 

сырьевая 

 

4. Продовольственная   

5. Пандемия  

 
2. Перечислите основные районы деградации природной среды в результате 

деятельности человека: под воздействием добывающей промышленности, 

обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, и т.д. на примере 

стран мира.  
4. Перечислите наиболее загрязнённые морские акватории. 
5. Назовите пути решения экологических проблем в. и меры, которые следует 

предпринять правительству России для улучшения экологического состояния 

страны. 
6. Сделайте вывод о перспективах развития экологической ситуации в 

России. 
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РФ в начале XXI в. 

Задание 1. Соотнесите фамилии политических деятелей  с фактами их 

биографии и деятельности. 

1. Е.Гайдар. 

2. Б.Н.Ельцин. 

3. В.В.Жириновский. 

4. Г.А.Зюганов. 

5. Е.Примаков. 

6. В.В.Путин. 

 

a. Назначен премьер-министром 9 августа 1999г., взял на себя 

ответственность за вторую чеченскую компанию, 

b. Лидер оппозиционной партии, которая в 1993г. и 1995г. побеждала на 

выборах в Думу, на президентских выборах 1996г., проиграл во втором туре 

Ельцину. 

c. Обещал возродить великую Россию в границах до 1917г., опирался на 

искусную демагогию и популизм, 

d. Идеолог и основной проводник “шоковой терапии”, 

e. Был смещен с поста Президента руководством Верховного Совета в начале 

октября 1993г. 

f. Глава правительства, которому удалось укрепить экономику после кризиса 

17 августа 1998г. 

 

Задание 2.   Ответьте  на вопрос 

a.Вмешательство иностранного капитала в российскую экономику. 

b.Непрофессиональные консультации западных экономистов, работавших с 

правительством России. 

c.Зависимость от международных финансовых структур. 

d.Приватизация не получила всенародной поддержки. 

e.Личная непопулярность Е.Гайдара и других авторов “шоковой терапии”, 

f.Не было продуманной структурной и инвестиционной политики. 

g.Политические цели доминировали над экономической целесообразностью. 

h.Социальный раскол российского общества. 

Вопрос: Какие особенности приватизации привели Россию к 

экономическому и социальному кризисам? 

 

Задание 3.   Восстановите события общественно-политической жизни России 



 

 

в 1994-2000 гг. 

a.На выборах в думу больше всех голосов надирает КПРФ, в стране растет 

влияние оппозиции реформам. 

b.На президентских выборах Путин одерживает победу в первом туре и 

становится Президентом РФ. 

c.Рост сепаратизма в субъектах РФ, растет притеснения русских, Чечня 

превратилась в источник преступности во всей России. 

d.Боевики из Чечни нападают на Дагестан, в Москве взрывают жилые дома, 

начало антитеррористической операции в Чечне. 

e.Ельцин одерживает победу на президентских выборах 1996г. 

f.Правительству Е.Примакова удаётся укрепить экономическое положение 

страны, но в 1999г. это правительство уходит в отставку. 

  

Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Солженицын А. И. “Россия в обвале”. 

“Все соделанное под видом “рыночных реформ” отнюдь не было 

результатом поразительного недомыслия, но — хорошо продуманной системой 

обогащения отдельных лиц. Головокружительное падение рубля (такого 

обесценивания не знала ни одна страна) — чтобы можно было скупать 

российскую собственность за минимум долларов, а властям расплачиваться со 

вкладчиками. Подавление отечественного сельского хозяйства — чтобы 

наживаться на импорте продовольствия. Торможение в принятии необходимых 

законов — чтобы разворовка исходила в условиях беззакония. Ошеломительная 

быстрота приватизации — для скорейшего формирования корпуса 

поддерживателей новой власти. Отмена спиртной монополии, разорительная для 

казны и губительная для народного здоровья (свобода подделок) — создание для 

масс обстановки одурительного равнодушия к происходящему”. 

 Вопросы к документу: 

1. К чему сводится главная мысль писателя в данном фрагменте? 

2. Как вы думаете, можно ли согласиться оценкой рыночных реформ, 

проводимых в России? 

3. Какие еще оценки российских рыночных вам известны? Сравните их с 

оценками А. Солженицына и сделайте необходимые выводы. 

4. Какие известные вам факты подтверждают или опровергают аргументацию 

писателя? 
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Мир и процессы глобализации в новых условиях. 



 

 

Вопросы на основе материала учебника и дополнительных источников 

1. Как Вы понимаете термин «глобализация?» Каковы причины данного 

процесса? 

2. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации капиталов и 

ресурсов, роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

3. Чем вызвана активизация миграций населения? 

4. В чём состоят проблемы и противоречия интеграционных процессов в 

Западной Европе? 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные тенденции внешней политики РФ в 

1992- 1999 гг. 

6. Используя материалы текущей прессы и Интернета, подготовьте сообщение 

об особенностях политического и экономического развития отдельных стран СНГ. В 

чем причины «цветных революций» в странах СНГ? 

7. Сравните задачи внешнеполитической деятельности, которые ставились в 

СССР  и в новой России. Чем вызваны эти изменения? 

8. Перечислите и охарактеризуйте основные тенденции внешней политики РФ в 

2000- 2012 гг. 

9. Как Вы понимаете термин «перезагрузка отношений», к чему он относится? 

10. Назовите влиятельные международные организации. Как Вы думаете, каково 

их значение в современном мире? 

11. Какова роль России в становлении новой системы международных 

отношений? 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план: А) «Ост»  

Б) «Барбаросса»    В) «Тайфун»     Г) «Кремль» 

2. Установите соответствие между терминами, названиями и их 

определениями. К каждой 

1 позиции подберите соответствующую 2 позицию. 

1.Термины, названия:  А) постмодернизм  Б) биеннале  В) приватизация  Г) 

импичмент 

2. Определения 



 

 

1) новые формы творчества, стилевое многообразие 2) государственные 

краткосрочные обязательства  3) культурные и научные форумы, 

организуемые один раз в два года 

4) отстранение от должности   5) передача государственной собственности в 

частные руки 

3. Установите соответствие: 

4. Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР:  А) 7 

февраля 1989 года 

Б) 9 апреля 1990 года    В) 4 марта 1990 года   Г) 14 июня 1991 года 

 

5.Созданный в 2000 г. Государственный совет стал: 1) законодательным 

органом власти2) исполнительным органом власти 3) совещательным 

органом власти4) выборным органом власти 

6.О событиях какого года идет речь? «Недели за две-три до Нового года 

Борис Николаевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что принял 

решение уходить. Таким образом, я должен буду стать исполняющим 

обязанности президента. Он смотрел на меня, ждал, что я скажу».  1) 1990 г.    

2) 1992 г.   3) 1999 г.  4) 2004 г. 

7.Для обеспечения взаимодействия государства с гражданским обществом в 

2005 г. создается: 1) Совет Федерации  2) Государственный совет 

3) Общественная палата  4) Государственная дума 

8. Результат антитеррористической операции в Чечне в 1999 г.: 1) создание 

СНГ;  2) отставка Б. Ельцина;  3) подписание Хасавюртовских соглашений; 

4) сохранение территориальной целостности России 

1) начало контрнаступления советских 

войск в районе Сталинграда    

А) 5 декабря                     

1941г. 

2) начало контрнаступления Красной Армии 

в Курской битве   

Б) 19 ноября 1942г. 

3) начало наступления советских войск в 

Белоруссии 

В) 12 июля 1943г. 

 

4) Битва под Москвой       



 

 

9.В результате финансового кризиса 1998 г.:1) увеличилась стоимость 

ценных бумаг 2) увеличились иностранные инвестиции 3) обесценились 

денежные вклады населения  

4) были выпущены банковские билеты (червонцы) 

 

10. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) катастрофа на АЭС в Чернобыле 

б) отмена 6-й статьи Конституции СССР 

в) роспуск Совета экономической взаимопомощи 

г) I Съезд народных депутатов СССР 

д) XIX Всесоюзная партийная конференция 

11. Самый серьёзный послевоенный кризис в отношениях между СССР и 

США был связан: 

а) с размещением советских ракет на Кубе; б) резким повышением цен на 

нефть в 70-е гг.; 

в) с войной во Вьетнаме;   г) с Корейской войной. 

12.О переходе России на инновационный путь развития в конце XX — 

начале XXI в. свидетельствует: 1) рост управленческого аппарата   2) 

увеличение экспорта нефти и газа 

3) инвестирование наукоемких отраслей  4) создание агропромышленных 

комплексов 

13. О событиях какого года идет речь? Утром 17 августа правительство и 

Банк России заявили «о внедрении комплекса мер, направленных на 

нормализацию финансовой и бюджетной политики». За этой сложной 

формулировкой скрывалось простые иностранные слова «дефолт» и 

«девальвация».  1) 1998 г.     2) 1992 г.   3) 1990 г.    4) 2000 г. 

14.Об укреплении вертикали власти в начале XXI в. в России 

свидетельствует:1) учреждение поста Президента      2) разделение страны на 



 

 

семь федеральных округов 3) ликвидация органов местного самоуправления  

4) принятие новой Конституции РФ  

15. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их 

номера. 

1. В августе 1939 г. между СССР и Германией был подписан секретный 

протокол о разграничении сфер влияния в Восточной Европе. 

2. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Францию. 

3. СССР был исключен из Лиги Наций за агрессию против Финляндии. 

4. Летом 1940 г. в СССР был принят закон об установлении 8-часового 

рабочего дня и отмене выходного дня. 

5. План «Барбаросса» предусматривал выход немецких войск на рубеж 

Москва—Сталинград. 

6. Народным комиссаром обороны к моменту нападения Германии на 

СССР был Г. К. Жуков. 

7. Ленд-лиз — это предоставление Соединенным Штатам своей 

территории в аренду для военных баз и военных складов теми 

странами, оборона которых являлась жизненно важной для США в 

период Второй мировой войны. 

8. Приостановка немецкого наступления на Москву летом 1941 г. была 

связана с героическим со противлением Красной Армии под 

Минском. 

9. К известным военачальникам в годы Великой Отечественной войны 

относится А. М. Василевский. 

16. Расположите в хронологической последовательности:  А) мирный 

договор с Финляндией;     Б) начало второй мировой войны;   В) договор 

Германии и СССР о дружбе и границе;   Г) капитуляция Франции в войне с 

гитлеровской Германией; 

Д) начало советско-финляндской войны. 

17.Рассмотрите историческую ситуацию и выполните задание. В течение 

1993 г. в России 

нарастал политический кризис, завершившийся вооруженным штурмом 

Белого дома в 

Москве. Однако политической оппозиции не удалось сместить Президента 

РФ. Назовите не 



 

 

менее двух причин, вызвавших политический кризис, и определите его 

последствия (не 

менее трех положений) 
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