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I. Паспорт комплекта фондов оценочных средств  

 

1. Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (УД) « История», профессиональной      

образовательной программы по специальности СПО 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение». 

 Объем часов на аудиторную нагрузку по УД 48 ч, на самостоятельную работу 

12 ч. 

 

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины  «История» в соответствии с ФГОС специальности СПО 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и рабочей 

программой дисциплины «История»: 

-умения: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

-знания:  

- основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI в.;  

- основных процессов (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

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

государственных традиций;  

- содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у студентов 

следующих общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

 личностных: 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций; 

ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях; 

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства; 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры; 

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 личностных результатов, определенных отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности:  

 

ЛР14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках освоения УД. 

В соответствии с учебным планом специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», рабочей     программой 

дисциплины  «История» предусматривается текущий и промежуточный 

контроль результатов освоения. 

 

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса 

обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

- защиты практических заданий;  

- обсуждения и оценки докладов;  
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- тематических контрольных работ;  

- оценки проведенных исследований;  

- анализа выполненных домашних  заданий проблемного характера;  

- анализа выполненных практических  заданий по работе с оригинальными  текстами. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос и письменный опрос, тестирование по 

темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ.  
Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических 

умений и знаний. В ходе практической работы студенты приобретают умения, 

предусмотренные рабочей программой УД, учатся самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

Список практических работ: 

Практическая работа №1 «Холодная война» 

Практическая работа №2 «Россия в период рыночной реформы» 

Практическая работа №3«Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 

1990-е гг.» 

Практическая работа №4 «Основные международные организации. Назначение и роль 

международных организаций». 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 

студентами практических умений и знаний. 

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и 

формы работы: 

-Систематическая проработка конспектов занятий. 

-Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 

литературе. 

- Написание эссе. 

- Составление глоссария по заданной теме. 

-Написание и защита доклада; подготовка к сообщению на занятии по заданной 

преподавателем теме, выполнение заданий. 

-Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

Примерные задания для самостоятельной работы студента: 
Тема 3.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. Противоречия социально-экономического 
развития страны во второй половине 80- гг. ХХ века 
Начертить в рабочей тетради таблицу «Этапы реформы экономики СССР (1985 -1991 гг)», пользуясь рекомендованной 
литературой и  конспектом заполнить ее. Дать оценку проводимым реформам. Подготовить сообщение: 
«Чернобыльская катастрофа», «Личность в истории: М.С. Горбачев». 

Задания для выполнения самостоятельной работы, рекомендации по их 

выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях 

по организации и проведению самостоятельной работы студентов. 

Проверка выполнения контрольных работ.  
Контрольная работа проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и 

последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения 

темы или раздела. Согласно плану УД п редусмотрено проведение следующих 

контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по разделу «Холодная война» 

Контрольная работа №2 по теме «СССР к началу 1980-х гг.  Внутренняя политика 

.Перестройка» 

Контрольная работа №3 «Основные направления социально – экономического и 
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политического развития  России в 90-е годы ХХ века» 

Контрольная работа №4 «Россия в системе мировой интеграции» 

Спецификации контрольных работ приведены ниже в данном комплекте ФОС. 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания контрольных работ 

представлены в методических указаниях. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:   

-  ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

Текущий контроль в форме:  

- опроса (устного и  письменного); 

- защиты практических заданий;  

- обсуждения и оценки докладов;  

- тематических контрольных работ;  

- оценки проведенных исследований;  

- анализа выполненных домашних  

заданий проблемного характера;  

- анализа выполненных практических  

заданий по работе с оригинальными  

текстами. 

Рубежный контроль: экспертная оценка 

контрольной работы 

Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного зачета   

Усвоенные знания:   

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Текущий контроль в форме:  

- опроса (устного и  письменного); 

- защиты практических заданий;  

- обсуждения и оценки докладов;  

- тематических контрольных работ;  

- оценки проведенных исследований;  

- анализа выполненных домашних  

заданий проблемного характера;  

- анализа выполненных практических  

заданий по работе с оригинальными  

текстами. 

Рубежный контроль: экспертная оценка 

контрольной работы 

Итоговый контроль в форме: 

дифференцированного зачета   

 

3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по УД «История» – дифференцированный зачет, 

спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Студенты, не выполнившие самостоятельные работы, практические и контрольные 

работы, предусмотренные рабочей программой, являются не аттестованными по УД и не 

освоившими в полном объеме учебную программу.  

Студенты не освоившие в полном объеме учебную программу не допускаются к 
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промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на 

изучение УД.  

 

4. Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

- уровень освоения студентом учебного материала, обоснованность и четкость 

изложения ответов; 

- качество подготовки к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, 

заданий); 

- формирование навыков работы с историческими документами;  

- правильная структурированность информации, наличие логической связи, 

грамотность изложения информации и соответствие требованиям оформления при 

выполнении конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, 

книги и пр.) 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом,  за 

умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе 

на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость 

каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов.  

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов.  

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

 

II. Текущий контроль и оценка результатов обучения по УД «История» 

 

1.  Практические работы 
1.1. Назначение практической работы – оценить уровень подготовки студентов 

по УД История с целью текущей проверки знаний и умений. 

 
1. 2.  Содержание практических работ определяется в соответствии с 

рабочей программой УД  История. 

Практическая работа №1 «Холодная война» 
Задание 1. Внимательно ознакомиться  с текстом исторических документов, приведенных ниже. 

Выполнить задания. 
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Из выступления У. Черчилля в г. Фултоне (США) 5 марта 1946 г. 

Мы понимаем, что русские должны чувствовать себя в безопасности на своих западных границах от 

какого-либо возобновления германской агрессии. Мы приветствуем занятие Россией полагающегося ей места 

среди руководящих наций мира… 

Однако моя обязанность заключается в том, чтобы представить положение в Европе. От Штеттина на 

Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась на континент. За этой линией хранятся все 

сокровища древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, 

Белград, Бухарест, София — все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере 

и все подчиняются… не только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся 

контролю Москвы… 

 

Из интервью И. В. Сталина газете «Правда» 14 марта 1946 г. 

В о п р о с : Как Вы расцениваете последнюю речь г-на Черчилля, произнесенную им в Соединенных Штатах 

Америки? 

О т в е т : Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между 

союзными государствами и затруднить их сотрудничество. 

В о п р о с : Можно ли считать, что речь г-на Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасности? 

О т в е т : Безусловно, да. По сути дела г-н Черчилль стоит теперь на позиции поджигателя войны… По сути 

дела г-н Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, 

нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно — и тогда все будет в порядке. В 

противном случае неизбежна война… 

В о п р о с : Как Вы расцениваете ту часть речи Черчилля, где он нападает на демократический строй соседних с 

нами европейских государств и где он критикует добрососедские отношения, установившиеся между этими 

государствами и Советским Союзом? 

О т в е т : Эта часть речи Черчилля представляет смесь элементов клеветы с элементами грубости и 

бестактности… 

 

??? 1.  Как вы думаете, были ли основания у Черчилля и других западных политиков не доверять 

советскому руководству после окончания войны? Почему?  

2. Можете ли вы найти в речи Черчилля мотивы реальной угрозы в адрес СССР?  

3. Согласны ли вы с оценками Сталина выступления  Черчилля в Фултоне? Почему?  
 

Речь Трумэна на заседании Конгресса 12 марта 1947 г.
 

        Серьёзность ситуации, сложившейся сегодня в мире, требует моего выступления перед объединенной 

сессией Конгресса. Внешняя политика и национальная безопасность нашей страны находятся под угрозой. 

Один аспект существующей ситуации, которую я представляю Вам сейчас для вашего рассмотрения и 

вынесения решения, касается Греции и Турции. Соединенные Штаты получили от греческого Правительства 

просьбу о финансовой и экономической помощи. Предварительные сообщения от американской экономической 

миссии в Греции и сообщения от американского посла в этой стране, подтверждают утверждение греческого 

Правительства, что помощь крайне необходима, чтобы Греция могла остаться свободной страной… 

        Сосед Греции, Турция, также заслуживает нашего внимания. Будущее Турции, как независимой и 

экономически значимой страны, не менее важно для демократического мира, чем будущее Греции. Ситуация, в 

которой Турция оказалась сегодня, значительно отличаются от ситуации в Греции. Турцию обошли стороной те 

бедствия, которые были в соседней стране. И в течение войны, Соединенные Штаты и Великобритания 

оказывали Турции материальную помощью. Однако сейчас Турция нуждается в нашей поддержке, чтобы 

осуществить необходимую модернизацию для сохранения ее территориальной целостности. 

        Британское правительство сообщило нам, что, вследствие его собственных трудностей, оно больше не 

может оказывать финансовую и экономическую помощь Турции. Как и в случае с Грецией, мы являемся 

единственной страной, способной оказать эту помощь. Одна из главных целей внешней политики Соединенных 

Штатов - создание необходимых условий, в которых мы и другие народы мира будем в состоянии защитить 

образ жизни людей, свободный от любого принуждения. Это было решающей причиной войны с Германией и 

Японией. Наша победа была одержана над странами, которые стремились навязать свою волю и свой образ 

жизни на другие нации. 

Народам многих стран мира недавно навязали тоталитарные режимы против их желания. 

Правительство Соединенных Штатов делало частые протесты против политики принуждения и запугивания, в 

нарушении Ялтинского соглашения, в Польше, Румынии, и Болгарии. Я должен также заявить, что во многих 

других странах были подобные события. 

В настоящий момент почти каждая нация в мире должна выбрать между альтернативными образами 

жизни. Выбор слишком часто далеко не свободный. Один образ жизни основан на воле большинства и 

отличается свободными демократическими учреждениями, свободными выборами, гарантиями свободы 

личности, свободы слова и религии и свободы от политического притеснения. Второй образ жизни основан на 
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желании меньшинства, насильственно наложенного на большинство. Он отличается террором и притеснением, 

управляемой прессой и подавлением личных свобод. 

Я полагаю, что Соединенные Штаты должны поддерживать свободные народы, которые 

сопротивляются агрессии вооруженного меньшинства или внешнему давлению. Необходимо посмотреть на 

карту, чтобы понять, что выживание и целостность греческой нации имеют серьёзное значение в намного более 

широкой перспективе. Если бы Греция подпала под контроль вооруженного меньшинства, этот эффект мог бы 

распространиться на ее соседа, Турцию. Беспорядок и анархия могли бы распространиться по всему Ближнему 

Востоку. Кроме того, исчезновение Греции как независимого государства оказало бы большое влияние на 

свободные страны Европы, восстанавливающиеся после войны… Если мы окажемся не в состоянии помочь 

Греции и Турции в этот роковой час, то это будет иметь далеко идущие последствия как для Запада, так же как 

и для Востока. 

Мы должны предпринять непосредственные и решительные действия. Поэтому я прошу, чтобы 

Конгресс предоставил для помощи Греции и Турции 400 миллионов долларов в течение периода, 

заканчивающегося 30 июня 1948. В дополнение к деньгам, я прошу, чтобы Конгресс разрешил отправку 

американского гражданского и военного персонала в Грецию и Турцию по просьбе этих стран, чтобы помочь в 

задачах государственной модернизации и ради наблюдения за использованием финансовой и материальной 

помощи. 

Соединенные Штаты вложили 341 миллиард долларов в победу во Второй мировой войне. Это - 

инвестиции в мировую свободу и мир во всем мире. Помощь, которую я прошу для Греции и Турции, 

составляет немногим больше чем одну десятую часть процента этих инвестиций. Семена тоталитарных 

режимов распространяются и растут в злой почве бедности и борьбы. Они достигают своего полного роста, 

когда надежда людей на лучшую жизнь умерла. 

Мы должны поддержать эту надежду. 

Свободные народы мира обращаются к нам с просьбой в поддержании их свободы. Если мы 

колеблемся в нашем лидерстве, мы можем подвергнуть опасности мир во всем мире. И, конечно, мы 

подвергнем опасности благосостояние нашей нации. Большая ответственность возложена на нас последними 

событиями. 

И я уверен, что Конгресс не откажется от этой ответственности. 

 ??? В чем цель доктрины Трумэна, ее сущность? Какую роль сыграла в истории Холодной войны.  

 

Из телеграммы поверенного в делах США в Москве Д. Кеннана 

в Государственный департамент США. 22 февраля 1946 г. 

      ...Мы можем сказать, что имеем дело с политической силой, фанатически верящей в невозможность 

постоянного «модус вивенди» (способ существования, образ жизни) с Соединенными Штатами, считающей 

желательным и необходимым разрушение внутренней гармонии нашего общества, подрыв нашего 

традиционного образа жизни, развала международного авторитета нашего государства во имя обеспечения 

советской власти. Эта политическая сила полностью контролирует энергию одного из величайших народов 

мира и ресурсы богатейшей национальной территории, и ее влекут глубокие и мощные течения русского 

национализма. Кроме того, она обладает искусным и обширным аппаратом, исключительно искусным и 

ловким, руководимым людьми, чей опыт и умение в подпольных методах, по-видимому, не имеют ничего 

равного в истории Наконец, эта сила в своей исходной реакции не подвержена реалистическим соображениям 

<...> Вопрос о том, как противодействовать этой силе, представляет самую большую задачу, с какой 

сталкивалась когда-либо наша демократия»  

  Из Северо-Атлантического договора, 4 апреля 1949 г. 

«Стороны в настоящем договоре подтверждают свою веру в цели и принципы Устава Организации 

Объединенных Наций и свое желание жить в мире со всеми народами и правительствами Они полны 

решимости обеспечить свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанную на принципах 

демократии, свободы личности и господства права <...> 

Стороны обязуются содействовать дальнейшему развитию мирных и дружественных международных 

отношений путем укрепления своих свободных институтов, путем лучшего понимания принципов, на которых 

основаны эти институты, и путем содействия достижению стабильности и благосостояния. Они будут 

стремиться устранять конфликты и противоречия в своей международной экономической политике и будут 

поощрять экономическое сотрудничество между всеми ими <...> 

Стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение против одной или нескольких сторон в Европе или 

Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех их; и, как следствие этого, они 

соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них в порядке осуществления 

права индивидуальной или коллективной самообороны, признанного статьей 51-й Устава Организации 

Объединенных Наций, будет помогать стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению, путем 
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немедленного принятия, индивидуального и по соглашению с другими сторонами, такого действия, какое ей 

представляется необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддерживать 

безопасность района в северной части Атлантического океана <...> 

По единодушному согласию стороны могут пригласить любое другое европейское государство, способное 

следовать принципам настоящего договора и содействовать безопасности в северной части Атлантического 

океана, присоединиться к настоящему договору.»  

 

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР 

(Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Народной Республикой Албанией, 

Народной Республикой Болгарией, Венгерской Народной Республикой, Германской Демократической 

Республикой, Польской Народной Республикой, Румынской Народной Республикой, Союзом Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой) 

Варшава, 14 мая 1955 года 

(извлечение) 

Договаривающиеся Стороны, 

 вновь подтверждая свое стремление к созданию системы коллективной безопасности в Европе, основанной на 

участии в ней всех европейских государств, независимо от их общественного и государственного строя, что 

позволило бы объединить их усилия в интересах обеспечения мира в Европе, 

учитывая вместе с тем положение, которое создалось в Европе в результате ратификации Парижских 

соглашений, предусматривающих образование новой военной группировки в виде «западноевропейского 

союза», с участием ремилитаризуемой Западной Германии и с включением ее в Североатлантический блок, что 

усиливает опасность новой войны и создает угрозу национальной безопасности миролюбивых государств, 

будучи убеждены в том, что в этих условиях миролюбивые государства Европы должны принять необходимые 

меры для обеспечения своей безопасности и в интересах поддержания мира в Европе, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, 

в интересах дальнейшего укрепления и развития дружбы, сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с 

принципами уважения независимости и суверенитета государств, а также невмешательства в их внутренние 

дела, 

решили заключить настоящий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи... 

Статья 1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать 

свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный 

мир и безопасность. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности участвовать в духе искреннего 

сотрудничества во всех международных действиях, имеющих целью обеспечение международного мира и 

безопасности, и будут полностью отдавать свои силы осуществлению этих целей. 

При этом Договаривающиеся Стороны будут добиваться принятия по соглашению с другими государствами, 

которые пожелают сотрудничать в этом деле, эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и 

запрещению атомного, водородного и других видов оружия массового уничтожения. 

Статья 3. Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собой по всем важным 

международным вопросам, затрагивающим их общие интересы, руководствуясь интересами укрепления 

международного мира и безопасности. 

Они будут безотлагательно консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению любой из них, 

возникнет угроза вооруженного нападения на одно или несколько государств — участников Договора, в 

интересах обеспечения совместной обороны и поддержания мира и безопасности. 

Статья 4. В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств — участников 

Договора со стороны какого-либо государства или группы государств каждое государство — участник договора 

в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 

51-й Устава Организации Объединенных Наций окажет государству или государствам, подвергшимся такому 

нападению, немедленную помощь, индивидуально и по соглашению с другими государствами — участниками 

Договора, всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, включая применение вооруженной 

силы. Государства — участники Договора будут немедленно консультироваться относительно совместных мер, 

которые необходимо предпринять в целях восстановления я поддержания международного мира и 

безопасности. 

 

??? 1.  Какую «силу» имел в виду американский дипломат Дж. Кеннан в своей телеграмме в 

Государственный департамент США? Как вы думаете, почему подобные суждения не 

высказывались в годы второй мировой войны? 

2 . Сопоставьте содержание фрагментов двух договоров — о создании Северо-Атлантического 
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союза и Варшавского. Какие общие и различающиеся положения вы можете отметить? О чем 

говорят даты заключения этих договоров? 

 

Задание 2.Составить таблицу: «Циклы Холодной войны» 

Цикл Основные события 

Начало противостояния (1950-

1953 гг.) 

  

Оттепель (1953-1959 гг.)   

Обострение противоречий 

(1960-1969 гг.) 

 

Разрядка напряженности (1969-

1979 гг.) 

 

Обострение холодной войны 

(1979 – 1985 гг.) 

 

Окончание войны. Новое 

политическое мышление. 

(1985-1991 гг) 

 

 

 

2.  Тестовые задания 
2.1. Назначение тестовых заданий – оценить уровень подготовки студентов по 

УД История с целью текущей проверки знаний и умений. 

 
2. 2.  Содержание тестовых заданий определяется в соответствии с рабочей 

программой УД История. 

 

Примерные тестовые задания 
Тест 1. 

 
1.О каком понятии идет речь? 

« Отношение между СССР и США стремительно ухудшались. Их соперничество привело к гонке вооружений, 

борьбе за контроль над ключевыми районами мира, росту локальных конфликтов и созданию системы союзов». 

 

2. Начальный период «холодной войны» характеризовался 

а) обладанием США монополией на ядерное оружие 

б) ядерным паритетом двух сверхдержав 

в) явным превосходством СССР в вооружении 

г) поддержкой СССР бывшими союзниками по антифашистской коалиции 

 

3. Выпишите события, относящиеся к периоду «холодной войны»? 

а)  Карибский кризис 

б)  Тегеранская конференция 

в)  Корейская война 

г)  создание НАТО 

д)  Советстко-финская война 

Тест 2.  

Блок А 

1. Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятие: 

1. Диссидент. 

2. Перестройка.         

Определение: 

А. Преодоление разногласий между Россией и 

США и                              поднятие отношений 

на новый уровень взаимодействия. 

Б. Человек, который подвергается 

преследованию и                                 

репрессиям со стороны государства за свои    

политические взгляды. 

В. Общее название реформ и новой идеологии 
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советского партийного руководства, 

используемое для обозначения больших 

перемен в экономической и политической 

структуре СССР. 

2.  Установите соответствие между историческими событиями и политическими деятелями. 

Историческое событие: 

1. Ввод советских войск в Афганистан. 

2. Объединение Германии. 

Политический деятель: 

А. Б.Н. Ельцин. 

Б. М.С. Горбачёв. 

В. Л.И. Брежнев. 

 

3. Установите соответствие между датой и событием. 

Дата: 

1. 1985 г. 

2. 1991 г. 

Событие: 

А. Распад Советского Союза. 

Б. Начало вооружённого конфликта в Чечне. 

В. Избрание М.С. Горбачёва Генеральным 

секретарём ЦК КПСС. 

 

 

 

III. Промежуточная аттестация по УД История  

Дифференцированного зачета  по дисциплине История  

Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 

студентов по УД История целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 

ОПОП специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». 

1.  Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии 

с ФГОС СПО специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», рабочей программой дисциплины История. 

 

2.  Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД История, 

представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» и рабочей программой 

УД История:  

Общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности;  

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

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

3.  Структура дифференцированного зачета  

3.1 Задания дифференцированного зачета состоят из 2 теоретических 

вопросов по курсу. 

3.2 Задания дифференцированного зачета составляют необходимый и 

достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, рабочей программы УД «История». 

3.3 Задания дифференцированного зачета предлагаются в традиционной форме 

(устной). 

3.4 Билеты дифференцированного зачета равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре.  

4.  Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и дифференцированного 

зачета в целом 

4.1 Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачета в традиционной 

форме оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 
в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, высказывать 
и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-
ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с     точки зрения 

известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или 
письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет      

доказательно      обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых 
понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за дифференцированный  зачет определяется как средний балл 

по всем заданиям (вопросам). 

4.3 Для студентов, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы текущего 
контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла по текущим оценкам за 
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семестр в качестве оценки за ДЗ  

5. Время проведения дифференцированного зачета. 

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете студенту 

отводится не более 20 минут. Время устного ответа студента составляет 5-7 минут. 

 

1. Новейшая история, периодизация, характеристика периода. Политическая карта мира 

ХХ— ХХI веков. Место России в мире. 

2. Ялтинская (Крымская) и Берлинская (Потсдамская) конференция. Итоги Второй 

мировой войны. Послевоенное мирное урегулирование. 

3. Послевоенное мирное урегулирование. Идея «коллективной безопасности». Создание 

ООН.  

4.  Начало «Холодной войны».  Политика «сдерживания».  Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. 

5. Судьба Германии после Второй мировой войны. Итоги Потсдамской конференции. 

Берлинский кризис 1948-1949 гг. Раскол Германии. 

6. «Холодная война»: глобальное противостояние СССР и США. Создание военно-

политических блоков. Гонка вооружений. 

7. «Холодная война»: причины, этапы, развитие международных отношений на 

начальном этапе «холодной войны». 

8.  Кризисы «Холодной войны». Начало противостояния. Корейская война.  

9. Кризисы «Холодной войны». Обострение противоречий в 60-е гг. XX в. Берлинский 

кризис. 

10.  Кризисы «Холодной войны». Обострение противоречий в 60-е гг. XX в. Карибский 

кризис. Вьетнамская война.  

11.  Внешняя политика СССР  в 1970- 1980 гг.  Афганская война. Окончание «Холодной 

войны».  

12. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР и завершающий этап 

«холодной войны». Роспуск СЭВ и ОВД. Распад СССР. 

13. «Холодная война»: глобальное противостояние СССР и США.  Значение и итоги 

«Холодной войны».  

14. СССР 1945-1953 гг. Апогей сталинизма. Восстановление экономики. 

15.  СССР 1945-1953 гг. Апогей сталинизма. Политическое развитие страны. Идеология и 

культура. 

16. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. XX 

съезд КПСС и его значение. Преобразования в политической сфере.  

17. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Социально-экономическое развитие. 

«Оттепель» в духовной жизни. 

18. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. 

Брежнев. Политическое развитие. Конституция СССР 1977 года. 

19.  СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Экономическое развитие. 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Преобразования в сельском 

хозяйстве. Нарастание негативных тенденций в экономике.  

20. СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Экономические 

реформы, их результаты.  

21. СССР в годы перестройки. Политическое развитие. Культура и духовная жизнь в годы 

перестройки. 
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22. СССР в годы перестройки. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ.  

23. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. Формирование российской 

государственности.  Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие 

Конституции России 1993 года.  

24. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. Экономические реформы 1990-х 

годов. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.  

25. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. Основные направления 

национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. 

26. Тенденции социально-экономического развития страны в начале ХХI века. Курс 

Президента В.В. Путина на консолидацию общества. Реформы различных сфер 

общества. 

27. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 

28.  Назначение и роль международных организаций в процессах интеграции: ООН, 

НАТО, Совет Европы, ЕС, ВТО и др. Россия в системе мировой интеграции.  
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