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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы

1.1 Дисциплина Б1.О.01.02 Всеобщая история обеспечивает овладение следующими 
компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции
Наименование 
компетенции

Код компонента 
компетенции

Наименование 
компонента 

компетенции

УК-ОС 1

Способность 
применять критический 

анализинформации и 
системный подход для 

решения задач 
обоснования 
собственной 

гражданской и 
мировоззренческой

позиции

УК-ОС 1.1

Способность 
применять критический 
анализинформации для 

решения задач 
обоснования 
собственной 

гражданской и 
мировоззренческой

позиции

ОПК-4

Способен выявлять 
социально значимые

проблемы и определять 
пути их решения на 

основе теоретических 
знаний и результатов 

социологических 
исследований

ОПК-4.1

Способность 
анализировать 

социально-значимые
проблемы с 

беспристрастностьюи 
научной 

объективностью

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии 

профстандарта) 
трудовые или 

профессиональ
ные действия

Код этапа освоения 
компетенции Результаты обучения

На уровне знаний:
система, свойства систем, классификация 
систем, системный подход, принципы 
системного подхода гражданская позиция, 
мировоззренческая позиция
На уровне умений:
критериально оценивать информацию;
выявлять обратные связи в системах,
выявлять эмерджентные свойства систем; 
учитывать фактор времени при анализе 
явлений.

формирование 
трудовых действий,

связанных с
описанием, 

объяснением, 
прогнозированием 

социальных явлений и
процессов на

основе результатов
социологических и

маркетинговых 
исследований

           УК-ОС 1.1

На уровне навыков:
обоснования собственной гражданской и 
мировоззренческой позиции; применения 
критического анализа и системного подхода 
при работе с информацией
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На уровне знаний:
особенностей социально- значимых
исторических проблем, сущности
объективного анализа исторических
проблем и процессов, социальных
функций исторической науки,
особенностей социально - значимых
демографических проблем, методов
изучения социальных проблем,
способов социологического анализа
социальных проблем.
На уровне умений:
определять сущность социально-
значимых исторических проблем и
процессов; проводить объективный
исторический анализ, выявлять
сущность и устанавливать причинно-
следственные связи, раскрывать
специфику социально-значимых
проблем и процессов; аргументировать
собственную точку зрения на
социально-значимые проблемы.

ОПК-4.1

На уровне навыков:
отбора и обобщения фактических
социально-значимых проблем и
процессов, проведения научного
объективного и беспристрастного
анализа конкретных социально-
значимых исторических проблем и
процессов, проведения
демографического анализа при решении
конкретных социально-значимых
проблем.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины
Общая трудоемкость Б1.О.01.02 Всеобщая история составляет 1 зачётную 

единицу, 36 часов.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем составляет:
очная форма обучения

- лекции – 8 а. ч.,
- практические занятия -16 а. ч.
- самостоятельная работа - 8 часов;
- контроль – 4 часов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.О.01.02 Всеобщая история относится к дисциплинам Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» и в соответствии с учебным планом изучается в 1 семестре на 
очной.

Достижение планируемых результатов обучения служит основой для изучения 
дисциплин: Б1.О.01.01 История России 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой.

3. Содержание и структура дисциплины

Объем дисциплины , час Форма 
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Контактная работа

обучающихся с преподавателем 
по видам учебных занятий№ Наименование тем 

(разделов) Всего

Л ЛР ПЗ КСР

СР

текущего 
контроля

успеваемост 
и,

промежуточ 
ной

аттестации
Очная форма

1. Антропосоциогенез 4 1 2 1 О, Р
2. Возникновение первых

государств (цивилизаций) 4 1 2 1 О, Р

3. Цивилизации Древнего
Востока 4 1 2 1 О, Р

4. Античные цивилизации 4 1 2 1 О, Р
5. Западная Европа и Византия в 4 1 2 1 О, Р

Объем дисциплины , час
Контактная работа

обучающихся с преподавателем 
по видам учебных занятий№ Наименование тем 

(разделов) Всего

Л ЛР ПЗ КСР

СР

Форма 
текущего 
контроля

успеваемост 
и,

промежуточ 
ной

аттестации
Очная форма

VI–IX вв.
6. Западная Европа в XII–XV вв. 4 1 2 1 О, Р
7. Новое время (формирование 

индустриальных
цивилизаций)

4
1 2 1

О, Р

8. Новейшее время
(постиндустриальные 
цивилизации)

4
1 2 1

О, Р

Промежуточная аттестация 4 Зачет
Всего 36 8 16 8

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р).

Содержание дисциплины 

Тема 1. Антропосоциогенез
Основные научные концепции возникновения человека. Трудовая теория 

антропогенеза.
Морфология и орудия труда предковых форм (австралопитеки, homohabilis, 

homoerectus, неандерталец). Появление Homosapiens как результат биологического и 
социального развития. Проблема экзогамии. Расширение ойкумены. Оформление первых 
религиозных верований.

Социальная и орудийная эволюция человека и первичных общностей.

Тема 2. Возникновение первых государств (цивилизаций)

Неолитическая революция: причины, содержание, итоги. Социально- 
экономической усложнение общностей как необходимое условие возникновение первых 
государств (цивилизаций).

Храмы и храмовые общины как зародыши первых государств. Особенности 
хозяйственной жизни, общества и государственного устройства в города-государствах 
Шумера. Своеобразие рабства и ранние деспотии в Месопотамии.

Древний Египет (периоды Раннего и Древнего царства): причины своеобразия 
хозяйственной и социально-политической жизни.

Тема 3. Цивилизации Древнего Востока
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Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи (ЗХ): причины возникновения, 

основные черты, источник по истории древневавилонского общества.
Своеобразие древнейших цивилизаций Индии и Китая: экономика, общество, 

религия.
Тема 4. Античные цивилизации
Дополисные цивилизации Древней Греции: Минойская и Ахейская цивилизации.

Основные черты.
Гомеровская Греция (XI–IX вв. до н.э.). Появление протополиса.Реформы Солона и 

Клисфена –политико-юридическое оформление полиса. Афинская рабовладельческая 
демократия времен Перикла – высший этап развитияполиса.

Древний Рим (царский период). Римская республика, императорский Рим (эпоха 
принципата и домината). Внутренние и внешние причины падения римской

цивилизации.
Тема 5. Западная Европа и Византия в VI–IX вв.
Основные социально-экономические и политические черты варварских королевств.

Франкское государство в эпохи Меровингов и Каролингов. Развитие феодализма 
Византия: своеобразие общества и государства.
Тема 6. Западная Европа в XII–XV вв.
Крестовые походы: причины, инициаторы, результаты. 
Города в жизни средневековой Европы.
Церковь и ереси в Западной Европе в эпохи раннего и развитого средневековья. 
Зарождение буржуазной идеологии. Раннее Возрождение в Италии.
Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе. 
Движение Реформации.
Тема 7. Новое время (формирование индустриальных цивилизаций)
Английская буржуазная революция.
Война за независимость в североамериканских колониях. Образование США. 
Великая Французская революция: основные события. Цивилизационное значение. 
Развитие капитализма и колониальный раздел мира в XIX – начале XX в.
Обострение международных противоречий, складывание военных блоков в Европе. 
Первая мировая война: причины, основные этапы, итоги.
Тема 8.Новейшее время (постиндустриальные цивилизации) 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
Приход нацистов к власти в Германии.
Вторая мировая война. Причины, характер, страны-участники.
Мир после Второй мировой войны: “холодная война”, крушение колониальной 

системы.
Крушение СССР – изменение геополитической ситуации в мире. 
Проблемы цивилизационного развития на современном этапе.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.01.02 Всеобщая история (Б1.О.01 Модуль 
"История") используются следующие методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего 
контроля

успеваемости
Тема 1. Антропосоциогенез опрос, реферат
Тема 2. Возникновение первых государств (цивилизаций) опрос, реферат
Тема 3. Цивилизации Древнего Востока опрос, реферат
Тема 4. Античные цивилизации опрос, реферат
Тема 5 Западная Европа и Византия в VI–IX вв. опрос, реферат
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Тема 6. Западная Европа в XII–XV вв. опрос, реферат
Тема 7. Новое время (формирование индустриальных

цивилизаций)
опрос, реферат

Тема 8. Новейшее время (постиндустриальные цивилизации) опрос, реферат

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме 
по вопросам и решение типовых заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выступление с рефератами по предлагаемым темам,
- участие в обсуждении рефератов. 
Критерии оценивания реферата:
- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками;
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 
активности на занятиях, выступления с рефератами, участия в обсуждениях рефератов 
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия.

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам:
Тема 1. Антропосоциогенез
1. Научные концепции возникновения человека.
2. Морфология и орудия труда предковых форм (австралопитеки, 

homohabilis,homo erectus, неандерталец).
3. Факторы антропологического и социального развития.
Тема 2. Возникновение первых государств (цивилизаций)
1. Неолитическая революция. Социально-экономические предпосылки 

возникновения первых государств (цивилизаций).
2. Города-государства Шумера.
3. Ранние деспотии в Месопотамии.
4. Египет Раннего и Древнего царства.
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Тема 3. Цивилизации Древнего Востока.
1. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи.
2. Возникновение индийской цивилизации. Брахманизм. Джайнизм.
3. Первые государства в Китае. Конфуцианство. Даосизм.

Тема 4. Античные цивилизации.
1. Минойская и Ахейская цивилизации Древней Греции.
2. Гомеровская Греция (XI–IX вв. до н.э.). Общество и власть.
3. Становление афинской рабовладельческой демократии. Реформы Солона и 

Клисфена: причины, содержание, итоги.
4. Афинская рабовладельческая демократия: своеобразие полиса.
5. Ранний Рим. Социально-экономический и политический строй Рима в 

царский период.
6. Римская республика: особенности внутренней и внешней политики.
7. Рим эпохи принципата: закат государственности.
Тема 5. Западная Европа и Византия в VI–IX вв.
1. Образование варварских королевств в Западной Европе. Пути развития 

феодализма в Западной Европе.
2. Франкское государство (эпохи   Меровингов и Каролингов). Причины 

распада.
3. Византия: цивилизационные особенности развития.
Тема 6. Западная Европа в XII–XV вв.
1. Крестовые походы: цивилизационные войны средневековья.
2. Церковь и ереси в Западной Европе в эпохи раннего и развитого 

средневековья.
3. Зарождение буржуазной идеологии. Раннее Возрождение в Италии.
4. Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе.
5. Движение Реформации.
Тема 7. Новое время (формирование индустриальных цивилизаций)
1. Английская буржуазная революция.
2. Война за независимость в североамериканских колониях. Образование

США.
3. Великая Французская революция: основные события. Цивилизационное

значение.
Тема 8. Новейшее время (постиндустриальные цивилизации).
1. Монополистический капитализм в Европе и США в начале XX в.
2. Первая мировая война.
3. Вторая мировая война. Причины, характер, страны-участники.
4. Мир после Второй мировой войны.
5. Крушение СССР – изменение геополитической ситуации в мире.
6. Проблемы цивилизационного развития на современном этапе.

Примерные темы рефератов:
1. Антропосоциогенез: основные проблемы периода.
2. Неолитическая революция как фактор политогенеза. 
3.Ранние деспотии в Месопотамии. 
4.Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи.
5. Индийская цивилизация. Брахманизм. Джайнизм.
6. Первые государства в Китае. Конфуцианство. Даосизм. 
7.Рим эпохи принципата.
8.Возникновение христианства. 
9.Крестовые походы.
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10.Раннее Возрождение в Италии. 
11.Образование США.
12. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система 

послевоенного устройства мира.
13. Причины Второй мировой войны.
14. Капиталистическая система в условиях государственного регулирования (40– 

70- е годы XX в.)

Шкала оценивания 

Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями 
оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных 
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять 
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации 
информации в области финансов.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, 
владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа 
и систематизации информации в области финансов

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения 
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, 
частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области
финансов

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не 
владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время 
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием 
оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые 
дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по 
итогам тестирования, используется следующая формула:

Б  В 
100% ,

О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования; 
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.

Проверка кейса
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке кейса во время 
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями 
оценивания при проверке кейса является демонстрация основных теоретических 
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов решения кейса используется следующая шкала оценок:

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.
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89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений,
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, 
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
практических и аналитических навыков в рамках осваиваемой компетенции.

Решение задач
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при решении задач во время 
проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием 
оценивания при решении задач, является количество верно решенных задач. При расчете 
количества баллов, полученных студентом по итогам решения задач, используется 
следующая формула:

Б  В 
100% ,

О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам решения задач; 
В – количество верно решенных задач;
О – общее количество задач.

Решение ситуационной задачи
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при выполнении ситуационной 
задачи во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0- 
100 %. Критериями оценивания является сбор и обобщение необходимой информации, 
правильное выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность 
выводов.

При оценивании результатов решения ситуационной задачи используется следующая 
шкала оценок:

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, умеет 
собирать и обобщать необходимую информацию, правильно осуществляет расчеты, делает
обоснованные выводы

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, 
может собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые
показатели, делает выводы, допуская при этом незначительные ошибки

74% - 60% Учащийся демонстрирует знание некоторой части основных теоретических положений, 
может собрать некоторую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые
показатели, делает выводы, допуская при этом ошибки

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, умений
и навыков в рамках осваиваемой компетенции.

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
5.1. Методы проведения экзамена

Экзамен проводится с применением следующих методов: метод устного опроса по 
вопросам из перечня примерных вопросов из п.5.2., метод тестирования

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Код компетенции
Наименование 
компетенции

Код компонента 
компетенции

Наименование 
компонента 

компетенции

УК-ОС 1

Способность 
применять критический 

анализинформации и 
системный подход для 

решения задач 
обоснования 
собственной 

гражданской и 
мировоззренческой

позиции

УК-ОС 1.1

Способность 
применять критический 
анализинформации для 

решения задач 
обоснования 
собственной 

гражданской и 
мировоззренческой

позиции
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ОПК-4

Способен выявлять 
социально значимые

проблемы и определять 
пути их решения на 

основе теоретических 
знаний и результатов 

социологических 
исследований

ОПК-4.1

Способность 
анализировать 

социально-значимые
проблемы с 

беспристрастностьюи 
научной 

объективностью
Этап освоения компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания

УК-ОС 1.1
Способность применять

критический анализ
информации для решения

задач обоснования
собственной гражданской и
мировоззренческой позиции

Проводит сбор и оценку
достоверности собранной

информации.
Опираясь на данные

критического анализа,
обосновывает свою

гражданскую и
мировоззренческую

позицию.

Проводит полноценный
сбор и объективную оценку
достоверности собранной

информации.
Аргументированно
обосновывает свою

гражданскую и
мировоззренческую
позицию, пользуясь

данными критического
анализа.

ОПК -4.1
Способность анализировать

социально-значимые проблемы с 
беспристрастностью и научной 

объективностью

Выявляет социально-
значимые проблемы в

различных сферах жизни
общества

Определяет сущность 
социально-значимых 
проблем в различных 

сферах жизни общества
Аргументирует

собственную точку зрения
в отношении преодоления

разрешения социально-
значимых проблем

Достоверно осуществляет
определение социально-

значимых проблем в
различных сферах жизни

общества
Правильно определяет 
сущность социально- 
значимых проблем в 

различных сферах жизни
общества

Осуществляет
доказательную

аргументацию собственной
точки зрения в отношении
преодоления разрешения 

социально-значимых
проблем
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Типовые оценочные средства промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету по дисциплине Всеобщая история
1. Палеоантропологическая история человека. Предковые формы (датировка и 

место обитания, морфология, образ жизни).
2. Археологическая периодизация истории человечества.
3. Неолитическая революция. Социально-экономические предпосылки 

возникновения первых государств (цивилизаций).
4. Города-государства Шумера. Ранние деспотии в Месопотамии.
5. Египет Раннего и Древнего царства.
6. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи.
7. Возникновение индийской цивилизации. Брахманизм. Джайнизм.
8. Первые государства в Китае. Конфуцианство. Даосизм.
9. Минойская и Ахейская цивилизации Древней Греции.
10. Гомеровская Греция (XI–IX вв. до н.э.). Общество и власть.
11. Становление афинской рабовладельческой демократии. Реформы Солона и 

Клисфена: причины, содержание, итоги.
12. Афинская рабовладельческая демократия: организация органов власти. 

Деятельность Перикла.
13. Кризис древнегреческого полиса (на примере Афин). Причины, содержание,

итоги.
14. Греческая культура VII–IV вв. до н.э.
15. Ранний Рим. Социально-экономический и политический строй Рима в

царский период.
16. Римская республика (кон. VI – середина II вв. до н.э.). Социально- 

экономический и политический строй. Внешняя политика.
17. Римская держава в период поздней республики (сер. II – 31 г. до н.э.). 

Кризис
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римской республики. Восстания рабов. Гражданские войны.
18. Рим эпохи принципата. Социально-экономическое и политическое развитие 

ранней империи.
19. Культура ранней римской империи (литература, философия, наука).
20. Возникновение христианства.
21. Поздняя римская империя (социально-экономический и политический 

кризис, идеология). Причины крушения.
22. Падение Западной Римской империи. Образование варварских королевств в 

Западной Европе. Пути развития феодализма в Западной Европе.
23. Франкское государство (эпохи Меровингов и Каролингов). Социально- 

экономическое и политическое развитие. Причины распада.
24. Западная Европа в IX–XI   вв. Основные черты западноевропейского 

феодализма к концу XI в. (на примере Франции, Италии, Германии и Англии).
25. Возникновение и рост средневековых городов. Место и роль городов в 

феодальном обществе.
26. Крестовые походы. Цели, значение, итоги.
27. Франция в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
28. Англия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
29. Германия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
30. Италия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
31. Церковь и ереси в Западной Европе в эпохи раннего и развитого 

средневековья.
32. Зарождение буржуазной идеологии. Раннее Возрождение в Италии.
33. Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе.
34. Движение Реформации. Особенности реформационных процессов в странах 

Европы. Итоги. Значение.
35. Великие географические открытия. Культурно-историческое значение этих 

событий.
36. Развитие естествознания в Западной Европе в XVI–XVII вв. Социально- 

экономическое и политическое значение научно-технических достижений.
37. Английская буржуазная революция. Основные события. Итоги.
38. Война за независимость. Образование США.
39. Великая Французская революция. Основные события. Итоги.
40. Монополистический капитализм в Европе и США в начале XX в. Основные 

черты. Влияние монополистического капитала на политическое развитие стран.
41. Первая мировая война. Причины. Основные события на западном и 

восточном фронтах.
42. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система 

послевоенного устройства мира.
43. Приход фашистов к власти в Германии. Милитаризация страны.
44. Вторая мировая война. Причины, характер, страны-участники. Основные 

события первого этапа Второй мировой войны (1 сентября 1939 – 22 июня 1941 г).
45. Основные события второго (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 г.) и третьего (19 

ноября 1942 – декабрь 1943 г.) периодов Второй мировой войны.
46. Основные события четвертого (1 января 1944 – 9 мая 1945 г.) и пятого (9 мая 

1945 –2 сентября 1945 г.) периода Второй мировой войны.
47. Мир после Второй мировой войны. “Холодная война”: причины, основные 

события, значение.
48. Капиталистическая система в условиях государственного регулирования. 

Развитие политики социал-капитализма.
49. Международные отношения 50-х – первой половины 70-х гг. Политика 

“разрядки”.
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50. Кризисы в странах Европы и США в 70–80-е годы. Переход к 
консервативному социально-экономическому курсу.

51. Крушение СССР и мировой социалистической системы.
52. Россия в системе международных отношений в конце XX – начале XXI в. 

Проблемы, пути решения.

Типовые задания

Задача 1.
Прочитайте отрывок из документа и укажите событие, о котором идёт речь.
Голос застревает в моём горле, и пока я диктую, рыдания прерывают моё 

изложение. Город, который захватил весь мир, сам оказался захвачен; более того, голод 
предшествовал мечу, и только немногие из горожан уцелели, чтобы стать пленниками.

1) Разрушение римлянами Карфагена
2) взятие Рима Ганнибалом
3) взятие Рима Аларихом
4) осада галлами Рима

Задача 2.
Расположите в правильной последовательности следующие события.
А) битва при Каннах 
Б) восстание Спартака
В) возникновение города Рима
Г) перенесение столицы Римского государства в Константинополь

Шкала оценивания 

Устный опрос
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
промежуточной аттестации.

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно 
опираться на следующие критерии:

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, 
владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа 
и систематизации информации в области финансов

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в 
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения 
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, 
частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области
финансов

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не 
владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине представлены в 
приложении 1.
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6. Методические материалы по освоению дисциплины 
Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, 
ведущим соответствующую дисциплину. Реферат должен содержать следующие 
структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть 
Заключение Список литературы Приложения (при необходимости). Требования к 
оформлению рефератов: шрифт – 14, поля – по 2 см, интервал – 1, объем – не менее 10 стр.

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, %

Изучение литературы, рекомендованной в учебной
программе

40

Решение задач, практических упражнений и
ситуационных примеров

40

Изучение тем, выносимых на самостоятельное
рассмотрение

20

Итого 100

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому)
занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его 
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой 
активности у студента, умения решать практические задачи. На практических 
(семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, 
сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом 
готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к 
практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом 

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по 
дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в 
конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь 
студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и 
задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, 
говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном 
методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по 
планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание
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последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), 
рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения 
по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом 
данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами 
дисциплины и помочь успешно сдать экзамен. В разделе, содержащем учебно- 
методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине.

Рекомендации по самостоятельной работе студентов
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.О.01.02 Всеобщая 

история выносятся следующие темы:
№ 
п/п Тема Вопросы, выносимые на СРС Очная 

форма
Заочная 
форма

1 2 3 4 5
1 Антропосоциогенез Предпосылки и процессы 

образования первых человеческих 
объединений в первобытном 
обществе.Развитие брачных 
отношений в первобытном 
обществе.Хозяйственная 
деятельность в родовой общине.
Духовный мир первобытного 
человека.

О О

2 Возникновение первых 
государств (цивилизаций)

Роль географического фактора в 
становлении и развитии речных 
цивилизаций. Духовный мир 
человека в начале 
цивилизационного развития 
человечества (Древний Египет и 
Месопотамия сходство и
различие).

О О

3 Цивилизации Древнего 
Востока

Природа и население. 
Раннеземледельческая культура 
Индостана. Хараппская
цивилизация. Ведийская 
цивилизация. Цивилизация между 
Гангом и Гималаями. Цивилизация 
Кушанской и Гуптской империй. 
Природа и население. 
Раннеземледельческие культуры 
колыбель Китайской цивилизации.
Шанская (иньская) цивилизация.

О Р

4 Античные цивилизации Географическое положение и 
природа Греции. Переходный 
период к Античной цивилизации. 
Ахейская (Микенская) 
цивилизация. Гомеровский период 
в истории Греции. Римская 
идеология, система ценностей,
ментальность. Древнеримская 
цивилизация эпохи республики

О О

5 Западная Европа и
Византия в VI–IX вв.

Византийская цивилизация.
Арабская исламская цивилизация. О О
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Ислам основа арабской 
цивилизации.
Корпоративизм 
западноевропейского общества 
отличительная черта 
Западноевропейской 
средневековой цивилизации. 
Третья городская революция - 
оживление городской жизни в X - 
XI вв.

6 Западная Европа в XII–XV 
вв.

Кризис Западноевропейской 
средневековой цивилизации. 
Основные достижения 
Западноевропейской
средневековой цивилизации

О, З О,З

7 Новое время
(формирование 
индустриальных 
цивилизаций)

Вступление Европы в Новое 
время. Европейская 
Прединдустриальная цивилизация: 
границы, структура, факторы 
развития, природа и люди. Встреча 
цивилизаций. Великие 
географические открытия.
Общество, ориентированное на 
успех в земных делах.
Протестантская этика. Города, как 
центры мануфактурного 
производства и заокеанской
торговли.

О Р

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. 
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, 
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки 
специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание 
конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, 
исследовательская работа.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических 
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной 
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных 
документов предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на 
проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой
При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу.
Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. 
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать 
трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно 
оформленным.
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Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные 
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать 
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует 
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она 
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов 
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо 
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, 
дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. 
Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой 
дисциплины.

Одним   из    важнейших    средств    серьезного    овладения    теорией    является
конспектирование первоисточников.

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы 
уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об 
основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от 
второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо 
в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, 
главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы 
основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это 
согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от многого: от 
сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости 
воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в 
конкретно рассматриваемой проблеме.

Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое 
представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного 
ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные мысли автора и их 
развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на 
методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы 
окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы, 
конспект.

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись 
прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница 
между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь 
всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом 
говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о 
прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор 
доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает 
конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей 
работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его 
составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, 
цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую 
связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию 
необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого 
подробного плана.

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы 
собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. 
Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные 
справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; 
сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется
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текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает 
та или иная часть конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части 
конспекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки, 
стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли 
автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, 
перерабатывая таким образом информацию,– так проходит уяснение ее сути. Мысль, 
фразы, понятые в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но 
текст оригинала свертывается, и студент, отрабатывая логическое мышление, учиться 
выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, 
делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составление плана и тезисов определяет и 
технологию конспектирования

 Внимательно читать текст, попутно отмечая  непонятные места, незнакомые 
термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.

 При первом чтении текста необходимо составить его простой план, 
последовательный перечень основных мыслей автора.

 При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных 
положений работы автора.

 Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее 
отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

 При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими 
словами, это помогает более глубокому усвоению текста.

 В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат. 
Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать 
необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное 
изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной 
странице листа. Оборотная сторона листа может быть использована для дополнений, 
необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы 
следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть 
использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении 
на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования 
первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по 
группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, 
представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.
В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом 
рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют 
свои конспекты.

Рекомендации для подготовки к экзамену
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы, 
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной 
литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов 
лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате 
самостоятельной работы в течение семестра.
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7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине

7.1. Основная литература
1. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11918-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517181 (дата обращения: 18.06.2023).

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для 
среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11919-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517182 (дата обращения: 18.06.2023).

7.2. Дополнительная литература
Пленков, О. Ю.  История новейшего времени : учебное пособие для вузов / О. Ю. Пленков. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 368 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12482-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/518055 (дата обращения: 18.06.2023).
Егорова, Н. И.  История холодной войны, 1945-1991 гг : учебник для вузов / Н. И. Егорова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12586-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/518676 (дата обращения: 18.06.2023).

7.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Дворниченко, А. Ю. История России : учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. 

Тот, М. В. Ходяков. - 2-е издание, переработанное и дополненное. М. : Проспект 2013.
2. История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Исторический факультет. - 4-е издание, переработанное и дополненное. М. : ПРОСПЕКТ 
2013.

3. Кузьбожев Э.Н. История государственного управления в России. Учебник 
для бакалавров, М.: Юрайт. 2015.

4. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России 2-е изд., пер. и 
доп. Учебник для бакалавров М.: Юрайт 2015.

5. Омельченко Н.А. История государственного управления 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для бакалавров М.: Юрайт 2015.

6. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года : 
учебник для вузов : рекомендовано М-вом образования и науки РФ для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям и специальностям "История", "История (учитель 
истории)", "История (бакалавр)" / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под ред. 
Н. И. Павленко. - 5-е издание, переработанное и дополненное. М. : Юрайт2011.

7. Поляк Г.Б., Маркова А.Н., Андреева И.А., Айсина И.А. Всемирная история 
[Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2013.

8. Трещёткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах [Электронный 
ресурс]/ Трещёткина И.Г СПб.: Виктория плюс. 2013.

7.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

https://urait.ru/bcode/517181
https://urait.ru/bcode/517182
https://urait.ru/bcode/518055
https://urait.ru/bcode/518676
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12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014, № 31, ст. 4398.

7.5. Интернет-ресурсы
1. Электронная библиотека Юрайтhttps://www.biblio-online.ru/2.
2. Проект Исторические материалы http://istmat.info/
3. Начало греческой цивилизации: Крито-Микенская и архаическая эпохи. 

https://www.youtube.com/watch?v=hQc6nKd8T9Y
4. История мировых цивилизаций 

https://www.youtube.com/watch?v=NkPuQ0r8q74
5. ACADEMIA. Наталия Басовская. Зарождение средневековой цивилизации 

Западной Европы https://www.youtube.com/watch?v=HPkgt441BAc
6. ACADEMIA. Сергей Карпов. Цивилизация Византии. 1 лекция. Канал 

Культура https://www.youtube.com/watch?v=n1WvVJPnMSU

7.6. Иные источники
1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3-х частях. Под ред. 

А.М.Родригеса и М.В. Пономарева. М., 2001.
2. История Древнего мира. Под ред. И.М. Дьяконова (3 тома). М., 1989.
3. История средних веков. Под ред. С.Д. Сказкина (2 тома). М., 1977.
4. История новейшего времени стран Европы и Америки 1945-2000 гг. М.,

2003
5. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов - 1918 г. Под

ред. Григорьевой И.В. 2001
6. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. М.,

2010.
7. Черкасов П.П. Лафайет. М., 1991
8. Мальков В.Л. Первая мировая война. Пролог XX века. М.,1998.
9. Уткин А.И. Первая мировая. М., 2002.
10. Лиддел Гарт 1914. Правда о Первой Мировой (Перелом истории). М.,2009.
11. Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.,2005.
12. Уткин А. Вызов Запада и ответ России. М., 2005.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально- 
техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office 
Professional 2016.

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 
http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 
Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio- 
online.ru/.

https://www.biblio-online.ru/
http://istmat.info/
https://www.youtube.com/watch?v=hQc6nKd8T9Y
https://www.youtube.com/watch?v=NkPuQ0r8q74
https://www.youtube.com/watch?v=HPkgt441BAc
https://www.youtube.com/watch?v=n1WvVJPnMSU
http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Кафедра государственного управления и менеджмента
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учёным советом
Волгоградского института управления – 
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Региональное управление
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39.03.01 Социология 
(код, наименование направления подготовки)

очная
(формы обучения)

2023
(год набора)

Волгоград, 2024 г.
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Вопросы к зачеты
1. Палеоантропологическая история человека. Предковые формы (датировка и 
место обитания, морфология, образ жизни).
2. Археологическая периодизация истории человечества.
3. Неолитическая революция. Социально-экономические предпосылки 
возникновения первых государств (цивилизаций).
4. Города-государства Шумера. Ранние деспотии в Месопотамии.
5. Египет Раннего и Древнего царства.
6. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи.
7. Возникновение индийской цивилизации. Брахманизм. Джайнизм.
8. Первые государства в Китае. Конфуцианство. Даосизм.
9. Минойская и Ахейская цивилизации Древней Греции.
10. Гомеровская Греция (XI–IX вв. до н.э.). Общество и власть.
11. Становление афинской рабовладельческой демократии. Реформы Солона и 
Клисфена: причины, содержание, итоги.
12. Афинская рабовладельческая демократия: организация органов власти. 
Деятельность Перикла.
13. Кризис древнегреческого полиса (на примере Афин). Причины, содержание, 
итоги.
14. Греческая культура VII–IV вв. до н.э.
15. Ранний Рим. Социально-экономический и политический строй Рима в 
царский период.
16. Римская республика (кон. VI – середина II вв. до н.э.). Социально- 
экономический и политический строй. Внешняя политика.
17. Римская держава в период поздней республики (сер. II – 31 г. до н.э.).
Кризис
римской республики. Восстания рабов. Гражданские войны.
18. Рим эпохи принципата. Социально-экономическое и политическое развитие 
ранней империи.
19. Культура ранней римской империи (литература, философия, наука).
20. Возникновение христианства.
21. Поздняя римская империя (социально-экономический и политический 
кризис, идеология). Причины крушения.
22. Падение Западной Римской империи. Образование варварских королевств в 
Западной Европе. Пути развития феодализма в Западной Европе.
23. Франкское государство (эпохи Меровингов и Каролингов). Социально- 
экономическое и политическое развитие. Причины распада.
24. Западная Европа в IX–XI   вв. Основные черты западноевропейского 
феодализма к концу XI в. (на примере Франции, Италии, Германии и Англии).
25. Возникновение и рост средневековых городов. Место и роль городов в 
феодальном обществе.
26. Крестовые походы. Цели, значение, итоги.
27. Франция в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
28. Англия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
29. Германия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
30. Италия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
31. Церковь и ереси в Западной Европе в эпохи раннего и развитого 
средневековья.
32. Зарождение буржуазной идеологии. Раннее Возрождение в Италии.
33. Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе.
34. Движение Реформации. Особенности реформационных процессов в странах
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Европы. Итоги. Значение.
35. Великие географические открытия. Культурно-историческое значение этих 
событий.
36. Развитие естествознания в Западной Европе в XVI–XVII вв. Социально- 
экономическое и политическое значение научно-технических достижений.
37. Английская буржуазная революция. Основные события. Итоги.
38. Война за независимость. Образование США.
39. Великая Французская революция. Основные события. Итоги.
40. Монополистический капитализм в Европе и США в начале XX в. Основные 
черты. Влияние монополистического капитала на политическое развитие стран.
41. Первая мировая война. Причины. Основные события на западном и 
восточном фронтах.
42. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система 
послевоенного устройства мира.
43. Приход фашистов к власти в Германии. Милитаризация страны.
44. Вторая мировая война. Причины, характер, страны-участники. Основные 
события первого этапа Второй мировой войны (1 сентября 1939 – 22 июня 1941 г).
45. Основные события второго (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 г.) и третьего (19 
ноября 1942 – декабрь 1943 г.) периодов Второй мировой войны.
46. Основные события четвертого (1 января 1944 – 9 мая 1945 г.) и пятого (9 мая 
1945 –2 сентября 1945 г.) периода Второй мировой войны.
47. Мир после Второй мировой войны. “Холодная война”: причины, основные 
события, значение.
48. Капиталистическая система в условиях государственного регулирования. 
Развитие политики социал-капитализма.
49. Международные отношения 50-х – первой половины 70-х гг. Политика 
“разрядки”.
50. Кризисы в странах Европы и США в 70–80-е годы. Переход к 
консервативному социально-экономическому курсу.
51. Крушение СССР и мировой социалистической системы.
52. Россия в системе международных отношений в конце XX – начале XXI в. 
Проблемы, пути решения.

1. Тестовые материалы (не менее 30, в тесте 4 варианта ответов)

2. Открытые задания (не менее30)
2.1. Теоретические задания с открытыми вопросами

Вопросы для самостоятельной подготовки (самопроверки):
1. Палеоантропологическая история человека.
2. Археологическая периодизация истории человечества.
3. Неолитическая революция. Социально-экономические предпосылки 
возникновения первых государств (цивилизаций).
4. Города-государства Шумера. Ранние деспотии в Месопотамии.
5. Египет Раннего и Древнего царства.
6. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи.
7. Возникновение индийской цивилизации. Брахманизм. Джайнизм.
8. Первые государства в Китае. Конфуцианство. Даосизм.
9. Минойская и Ахейская цивилизации Древней Греции.
10. Гомеровская Греция (XI–IX вв. до н.э.). Общество и власть.
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11. Становление афинской рабовладельческой демократии. Реформы Солона и 
Клисфена: причины, содержание, итоги.
12. Афинская рабовладельческая демократия: организация органов власти. 
Деятельность Перикла.
13. Кризис древнегреческого полиса
14. Греческая культура VII–IV вв. до н.э.
15. Ранний Рим. Социально-экономический и политический строй Рима в 
царский период.
16. Римская республика (кон. VI – середина II вв. до н.э.).
17. Римская держава в период поздней республики (сер. II – 31 г. до н.э)
18. Рим эпохи принципата.
19. Культура ранней римской империи (литература, философия, наука).
20. Возникновение христианства.
21. Поздняя римская империя (социально-экономический и политический 
кризис, идеология). Причины крушения.
22. Падение Западной Римской империи. Образование варварских королевств в 
Западной Европе. Пути развития феодализма в Западной Европе.
23. Франкское государство (эпохи Меровингов и Каролингов). Социально- 
экономическое и политическое развитие. Причины распада.
24. Западная Европа в IX–XI   вв. Основные черты западноевропейского 
феодализма к концу XI в.
25. Возникновение и рост средневековых городов. Место и роль городов в 
феодальном обществе.
26. Крестовые походы. Цели, значение, итоги.
27. Франция в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
28. Англия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
29. Германия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
30. Италия в XI–XV вв. Социально-экономическое и политическое развитие.
31. Церковь и ереси в Западной Европе в эпохи раннего и развитого 
средневековья.
32. Зарождение буржуазной идеологии. Раннее Возрождение в Италии.
33. Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе.
34. Движение Реформации. Особенности реформационных процессов в странах 
Европы. Итоги. Значение.
35. Великие географические открытия. Культурно-историческое значение этих 
событий.
36. Развитие естествознания в Западной Европе в XVI–XVII вв. Социально- 
экономическое и политическое значение научно-технических достижений.
37. Английская буржуазная революция. Основные события. Итоги.
38. Война за независимость. Образование США.
39. Великая Французская революция. Основные события. Итоги.

2.2. Тесты
1. Слово цивилизация как обозначение качественного рубежа в истории 
человечества появилось:
1) в эпоху античности;
2) в средние века;
3) в эпоху Возрождения;
4) в эпоху Просвещения.

2. Понятие варварство ранее появилось:
1) в Древнем Египте;
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2)в Древней Греции;
3) в Древнем Риме;
4) в Древнем Китае;

3. Впервые понятие цивилизация в одной из своих работ употребил:
1) Аристотель;
2) В. Мирабо;
3) А. Фергюсон;
4) Ж. Кондорсе;

4. Идея циклического круговорота, т.е. повторяемости в сфере человеческой 
истории во времена Древнего Мира была впервые высказана:
1) в Древнем Египте;
2) в Древнем Китае;
3) в Древней Греции;
4) в Древней Индии.

5. Мысль о линейном, т.е. постоянном и непрерывном регрессе человечества в 
Древней Греции впервые высказал:
1) Сократ;
2) Гесиод;
3) Аристотель;
4) Гераклит.

6. Христианская идея о конечности линейного развития человечества, 
направляемого Божественным Промыслом, от начала (сотворения человека) до 
финала (второе пришествие Христа на землю) развернуто представлена в трудах 
христианского богослова:
1) Фомы Аквинского;
2) Марсилия Падуанского;
3) Джона Уиклифа;
4) Августина Аврелия.

7. В труде Ж.А. Кондорсе Эскиз исторической картины прогресса человеческого 
разума развернуто представлена:
1) концепция цивилизации как регресса человечества;
2) стадиальная концепция цивилизации;
3) цивилизационная концепция циклического развития;
4) локальная тория цивилизаций.

8. В Новое время идеи регресса как доминирующей линии развития человечества 
от древности к новому времени (в том числе представление о цивилизации как 
старости человечества) наиболее полно выражены в трудах:
1) Джамбаттиста Вико;
2) Франсуа Гизо;
3) Ж.-Ж. Руссо;
4) А. Фергюсон.

9. Мысль: Идеи управляют миром и переворачивают его, принадлежит:
1) Генри Томасу Боклю;
2) Н..Я. Данилевскому;
3) О. Конту;
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4) Франсуа Гизо.

10. Локальная теория цивилизаций, т.е. представление о человеческой истории как 
обособленном развитии историй отдельных народов, разделенных на 
повторяющиеся циклы, которые состоят из ряда этапов (век Богов, век Героев, век 
Людей) впервые обоснована в книге:
1) Жана Антуана Никола Кондорсе «Эскиз исторической картины прогресса 
человеческого разума»;
2) Дж. Вико «Основание новой науки об общей природе наций»;
3) Тита Лукреция Кара «О природе вещей»;
4) Шарля Луи Монтескье «Размышления о причинах величия и падения римлян».

11. Генетический подход к истории цивилизационного развития человечества 
отражен в трудах:
1) Георга Вильгельма Фридриха Гегеля;
2) Джамбаттиста Вико;
3) И. Гердера;
4) Жан Жака Руссо.

12 Мысль о прогрессивном развитии человечества: Восток знал и знает только, что 
один (т.е. деспот. - авт.) свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые 
свободны, германский мир знает, что все свободны - принадлежит:
1) Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю;
2) Иоганну Готфриду Гердеру;
3) Франсуа Гизо;
4) Жан Жаку Руссо.

13. Позитивизм в исследовании истории цивилизаций это:
1)стремление показать историю такой, как она была в действительности и 
рассматривать развитие человечества как эволюционный прогрессирующий 
процесс;
2) генетический подход к истории;
3) продукт развивающейся Идеи, достигающей фазы Абсолютной Идеи;
4) идеи циклического круговорота, повторяемости в сфере человеческой истории.

14. Цивилизация рассматривалась, как социокультурная система, на 
жизнедеятельность и развитие которой воздействует целый комплекс 
разноплановых факторов географических, политических, экономических, идейных, 
биологических, психологических и т.п.
1) софистами;
2) анархистами;
3) позитивистами;
4) якобинцами.

15. Проведение аналогии между развитием живого организма и общества (детство, 
юность, зрелость, старость) характерно для:
1) Франсуа Гизо;
2) Иоганна Готфрида Гердера;
3) Гесиода;
4) позитивистов.
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16. Прогресс истории человечества воплощен в трех последовательных стадиях его 
развития (теологической, метафизической, научной) по мнению:
1) Иоганна Готфрида Гердера;
2) Генри Томаса Бокля;
3) О. Конта;
4) Джамбаттиста Вико.

17. Концепция всеобщей эволюции, согласно которой прогресс это постоянное и 
медленное развитие от простого к сложному, от однородного к неоднородному 
принадлежит:
1) Г. Спенсеру;
2) Жан Жаку Руссо;
3) Гесиоду;
4) Франсуа Гизо;

18. Впервые теория культурно-исторических типов локальных цивилизаций была 
обоснована в работах:
1) Жан Жака Руссо;
2) Георга Вильгельма Фридриха Гегеля;
3) Н.Я. Данилевского;
4) О. Конта.

19. Кому принадлежит следующая мысль: ход цивилизации всего ближе 
уподобляется тем многолетним растениям, у которых период роста бывает 
неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения относительно 
короток и истощает раз и навсегда их жизненную силу.
1) Н.Я. Данилевскому;
2) Жан Жаку Руссо;
3) А. Фергюсону;
4) Джамбаттисту Вико.

20. Дикость варварство цивилизация - эти универсальные этапы исторического 
развития человечества обозначены в труде:
1) Тита Лукреция Кара «О природе вещей»;
2) Л. Моргана «Древнее общество»;
3) Освальда Шпенглера «Закат Европы»;
4) Н.Я. Данилевского «Россия и Европа».

21. Понимание цивилизации как этапа нисхождения, завершения, неотвратимого 
конца, к которому приходят все культуры, в первой половине XX в. было выражено 
в работах:
1) Н. Кондратьева;
2) П. Сорокина;
3) О. Шпенглера;
4) К. Ясперса.

22. Теория циклической динамики в развитии исторического процесса разработана:
1) Н. Кондратьевым;
2) К. Ясперсом;
3) О. Контом;
4) А. Тойнби.
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23. Концепцию цивилизации как большой культурной суперсистемы, где 
существуют пять основных культурных систем (язык, этика, религия, наука, 
искусство) выдвинул:
1) П. Сорокин;
2) Н.Я. Данилевский;
3) Л. Гумилев;
4) А. Тойнби.

24. Понятие ментальность как фактор, определяющий сущность цивилизации и ее 
развитие, выдвинули:
1) позитивисты;
2) экзистенциалисты;
3) историки представители школы Анналов;
4) неотомисты.
.
25. Теория осевого времени выдвинута:
1) Н.Я. Данилевским в книге «Россия и Европа»;
2) К. Ясперсом в книге «Истоки истории и ее цель»;
3) Освальдом Шпенглером в книге «Закат Европы»;
4) А. Тойнби в книге «Постижение истории».

26. Кому принадлежат концепция вызова и ответа как движущей силы развития 
цивилизации и слова: Цивилизации развиваются благодаря порыву, который влечет 
их от вызова через ответ к дальнейшему вызову:
1) Л. Гумилеву;
2) А. Тойнби;
3) Д. Беллу;
4) У. Ростоу.

27. Автор теории пассионарности как доминирующего фактора развития этноса и 
личности:
1) А. Тоффлер;
2) Л. Гумилев.
3) С. Хантингтон;
4) Дж. Несбитт.

28. Одним из первых понятие «эра массового потребления» ввел:
1) А. Тойнби в книге «Постижение истории»;
2) К. Ясперсом в книге «Истоки истории и ее цель»;
3) У. Ростоу в книге «Стадии экономического роста. Некоммунистический 
манифест»;
4) Даниел Беллв книге «Пришествие постиндустриального общества».

29. Согласно концепции постиндустриального общества в процессе перехода от 
товарно-производящей к обслуживающей экономике ведущую роль начинают 
играть:
1) сельское хозяйство;
2) промышленное производство;
3) торговля;
4) наука и образование.

30. Появление человекообразных обезьян (приматов) произошло:
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1) 65 млн. лет назад;
2) 25 млн. лет назад;
3) около 45 млн. лет назад;
4) 10 млн. лет назад.

31. Способность приматов к прямохождению развилась как следствие:
1) резкого изменения климата и образования на месте лесов значительных 
открытых пространств;
2) постоянное употребление в пищу мяса животных;
3) необходимость освободить руки для изготовления орудий труда и пользования 
ими;
4) вследствие развития мозга.

32.Первые орудия труда из камня изготовил:
1) австралопитек;
2) человек умелый;
3) человек прямоходящий;
4) неандерталец.

33. Кому принадлежат слова: Сначала труд, а затем вместе с ним членораздельная 
речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг 
обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг:
1) К. Марксу;
2) Л. Моргану;
3) Ф. Энгельсу.
4) Ж. Кондорсе.

34. Добывать огонь научились:
1) неандертальцы;
2) архантропы;
3) австралопитеки;
4) синантропы;
5) питекантропы.

35. Первые признаки человеческой общности появляются:
1) у австралопитеков;
2) у питекантропов;
3) у неандертальцев;
4) у синантропов.

36. Сапиентация - это:
1) процесс эволюции от человекообразной обезьяны до появления современного 
типа человека (человек разумный);
2) мыслительные акты, происходившие в самом процессе труда по изготовлению 
орудий;
3) формирование образного мышления и сознания;
4) умение изготовлять орудия труда.

37. Экзогамия это:
1) управление общими делами внутри родовой общины;
2) запрет брачных отношений между всеми кровными родственниками;
3) в переводе это слово означает материнская родовая община;



32

4) половозрастное разделение труда.

38. Изобретение лука и стрел было вызвано в первую очередь (может быть 
несколько вариантов ответа):
1) вымиранием мамонтов и ряда других крупных животных, что потребовало 
новых методов охоты;
2) охотой на быстроногих не стадных животных (лоси, зубры, косули, медведи, 
кабаны), на мелких быстроногих животных и водоплавающих птиц;
3) расширение первоначальной ойкумены;
4) увеличением численности населения.

39. Сущностью первого общественного разделения труда, которое произошло в 
эпоху неолита было:
1) высокоорганизованная охота и рыболовство;
2) это переход от присваивающего хозяйства к хозяйству, производящему;
3) создание новых орудий труда, которые человек неолита мог использовать в 
земледелии: мотыги, песты, ступки, зернотерки, и т.д.;
4) отделение скотоводства от земледелия и выделение их в отдельные 
самостоятельные виды деятельности.

40. Каким народом создана Индийская цивилизация?
1) дравийская семья
2) юкагирская семья
3) картвельская семья
4) афразийская семья

41. Начало цивилизации в Индии относят к
1) 1 тысячелетие н.э.
2) 10 тысячелетию до н.э.
3) 2 тысячелетию н.э.
4) 3 тысячелетию до н.э.

42. Кто вёл борьбу за наследство династии Чжоу в Древнем Китае?
1) Чу
2) Цинь
3) Ци
4) Хань

43. В какую эпоху сформировалась классическая культурная традиция?
1) эпоха Хань
2) эпоха Цинь
3) эпоха Иньская
4) эпоха Чжоу

44. Кто издал Золотую буллу как главный закон государственного устройства 
Священной Римской империи?
1) Хлодвиг;
2) Карл IV;
3) ОттонIII;
4) Карл Великий.
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45. Когда произошло образование единого государства с твердой центральной 
властью во Франции?
1) при Франциске I;
2) при Людовике XI;
3) при Генрихе IV;
4) при Людовике XIII

46. Когда в цивилизационном развитии Европы произошел важнейший 
качественный скачок?
1) в VIII - IX вв.;
2) в X-XI вв.;
3) в XII - XIII вв;
4) в XIV - XV вв.

47. Когда погибли цивилизации майя, ацтеков, инков?
1) в середине XVI в.;
2) в конце XVI – начале XVII вв.;
3) в середине XVII в.;
4) в конце XVII –  начале XVIII вв.

48. Где впервые произошла буржуазная революция?
1) в Испании;
2) в Нидерландах;
3) во Франции;
4) в Англии;

49. Кто создал теорию народного суверенитета и утверждал, что раньше вся власть 
принадлежала обществу, которое по договору передало ее правителям, чтобы они 
пользовались этой властью в интересах самого общества?
1) Руссо;
2) Вольтер;
3) Монтескье;
4) Локк.

50. Какого пути выхода из кризиса 1929 – 1933 гг. который выбрали западные 
страны не существовало?
1) тоталитарный;
2) либерально-демократический;
3) либерально-реформистский;
4) социал-реформистский.


		2024-10-02T15:53:33+0300
	Алмосов Александр Павлович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




