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Перечень практических работ 

№ 

п/п 
Название практических работ 

Количество 

часов 

1. Революции в России начала ХХ века 2 

2. Гражданская война в России 2 

3. Политика «военного коммунизма» и НЭП 2 

4. Результаты политики индустриализации и коллективизации 

в СССР в 1930-е г. г. 

2 

5. Вторая мировая война: причины, ход, значение 2 

6. Коренной перелом в Великой Отечественной войне          

1941-1945 г. г. 

2 

7. Завершающий период Великой Отечественной войны 1944-

1945 г. г. 

2 

8. Внутренняя политика СССР в 1950 – 1960-е г. г. 2 

9. СССР в середине 1960 – 1980-х г. г. 2 

10. СССР в период перестройки 2 

11. Ликвидация СССР и образование СНГ 2 

12. Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е г. г. 

2 

13. Формирование новой российской государственности в 1990-

е г. г.: этапы и особенности политического процесса 

2 

14. Развитие экономики России рубежа ХХ – XXI в. В. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации по выполнению практических работ 

по истории представляют собой учебное пособие по истории разработано 

для обучающихся профессий технического профиля с целью организации 

практической работы в аудитории и проверки знаний, полученных на уроках 

теоретического обучения. 

Практические работы составлены с учетом требований ФГОС, задачами 

которого является формирование общих компетенций при изучении учебной 

дисциплины, использование активных и интерактивных методов обучения и 

современных педагогических технологий в учебном процессе, а также практико-

ориентированного подхода при реализации учебной дисциплины «История». 

Цели и задачи: 

   - Формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности. 

- Формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки. 

- Усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

- Развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления. 

- Формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество. 

- Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Практические работы способствуют формированию у студентов 

следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

Практические занятия включают в себя различные типы заданий: 

Задания репродуктивного характера. В ответах на такие задания 

обучающимся следует перечислить причины, последствия, значений событий. 

Дать определение понятиям. Критерием оценки является правильность и 

полнота ответа. 

Задания на заполнение таблиц. Таблицы заполняются полностью. 

Критерием оценки является правильность и полнота заполнения граф таблицы. 

Задания на составление схем. Схемы составляются на основе текста 

учебника. Схемы могут быть вертикальными и горизонтальными. Оценка 

составления схемы зависит от полноты и правильности взаимосвязи между ее 

элементами. 

Задания по работе с источниками, документами. Внимательно прочитав 

источник, нужно выполнить сформулированное задание. В данном случае 

оценивается правильность и полнота ответа. 

Каждая практическая работа содержит цели, формируемые знания и умения, 

общие требования к оформлению, инструктивный материал по выполнению 

предложенных заданий. 

Практические работы имеет четко выдержанную структуру содержания. 



 В пособии содержатся рекомендуемые нормативно-правовые источники, 

литература, Интернет-ресурсы. При выполнении практических работ автором 

уделено внимание студентов на соблюдение инструктажа по технике 

безопасности при выполнении практических работ в кабинете информационных 

технологий и учебных аудиториях, оснащенных оргтехникой. 

Критерии оценивания: 

Практическая работа считается выполненной и принимается по следующим 

критериям: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обстоятельно, с 

достаточной полнотой излагает программный материал, дает правильные 

формулировки, точные определения ключевых понятий, обнаруживает полное 

понимание материала и может обосновать свой ответ, привести примеры, 

демонстрирует самостоятельность мышления, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но 

допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

демонстрирует знание и понимание основных положений программного 

материала, но при этом допускает неточности в формулировке правил или 

определений, излагает материал недостаточно связно и последовательно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

обнаруживает незнание большей части программного материала, допускает 

ошибки в формулировке правил и определений, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

запинками, перерывами. 

Подготовка к практическим работам заключается в самостоятельном 

изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 

программой.  

 Выполнение заданий производится индивидуально в часы, 

предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими 

указаниями к практическим работам. 

Отчет по практической работе каждый обучающийся выполняет 

индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. Отчет выполняется в 

отдельной тетради, сдается преподавателю по окончанию занятия или в начале 

следующего занятия. Защита проводится путем индивидуальной беседы или 

выполнения зачетного задания. Практическая работа считается выполненной 

(зачет), если она соответствует критериям оценки. 



Практическое занятие № 1 

Революции в России начала XX столетия 

Цели работы: 

1. Изучение по материалу учебника сведений причин, событий и итогов 

Революций в России начала XX столетия. 

2. Формирование умения систематизировать исторический материал в ходе 

заполнения хронологической таблицы. 

3. Формирование умения формулировать собственную оценку итогам и 

последствиям революций в России начала XX столетия. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями. 

Знания: 

1. Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 1905—

1907 годов в своем регионе. 

2. Оценка итогов революции 1905 - 1907 годов Россия в период столыпинских 

реформ. 

3. Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 

года. 

Умения: 

1. Систематизация материала об основных событиях российской революции 

1905- 1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники 

событий, тезисов). 

2. Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, 

сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и аргументация 

своей точки зрения (в ходе диспута). 

 

 



Структура урока 

Ход работы: 

1. Используя материал учебника (Артемов В.В. История тема 15, п 73 и тема 17, 

п 78,79 

 заполните таблицу «Революции в России начала XX столетия». 

Революции в России начала XX столетия 

Название 

революции 

Дата 

революции 

Причины 

революции 

Основные 

события 

Итоги, 

результаты 
Первая русская 

революция 

1905 – 1907 гг. 

январь 1905 – 

3 июня 1907 г. 

   

Вывод: 
 

Февральская 

революция 

1917 г. 

18 февраля – 

25 сентября 

1917 г. 

   

Вывод: 
 

Октябрьская 

революция 

1917 г. 

10 октября – 

26 октября 

1917 г. 

   

Вывод: 
 

2. Ответьте письменно на вопросы, связанные с революционными 

событиями в 1917 г. (блок вопросов на выбор). 

Февральская революция. 

1. Был ли решен аграрный вопрос в России к февралю 1917 года? 

2. Чем был вызван рост цен на товары народного потребления? 

3. Почему начались перебои в снабжении продуктами питания жителей 

крупных городов? 

4. Какие события стали поводом к массовым беспорядкам в Петрограде 23 

февраля 1917 года? 

5. Какая форма правления установилась в России в результате Февральской 

революции? 

Октябрьская революция. 

1. Каковы причины прихода партии большевиков к власти в октябре 1917 

года? 



2. Как лидеры большевиков предлагали решить аграрный вопрос в случае 

прихода их к власти? 

3. Какой смысл вкладывал Ленин в идею «организации контроля над 

общественным производством»? 

4. Какую роль в подготовке прихода к власти партии большевиков сыграли 

ее лидеры – Ленин и Троцкий? 

5. Была ли, на ваш взгляд, неизбежной Октябрьская революция? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2    

Гражданская война в России 

 

Цель работы: получить и проанализировать информацию с помощью 

работы с различными источниками; показать (понять) глубину трагедии 

русского народа, ввергнутого в братоубийственную войну, определить 

возможность выхода из кризисных ситуаций путём гражданского мира; 

установить причинно-следственные связи между явлениями и историческими 

процессами. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Перечень оснащения и оборудования, источников: учебник История 

для СПО В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков – «Академия», 2017 г.  

Задания: заполнить таблицы по Гражданской войне 

1) Разобрать источники по теме 

2) заполнить таблицы 

Порядок и методика выполнения заданий:  

 

Задание 1. Заполните схему. Причины гражданской войны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу «Этапы гражданской войны»: 

Этапы, 

хронологические рамки 

 

Действия «красных» 

 

Действия «белых» 

   

   

Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

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

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

и крестьянством легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных 

и экономических взаимоотношениях, существовавших всегда в потенции, 

углубленные революцией и обостренные разъединяющей политикой советской 

власти. Они лишили нас вернейшего залога успеха - единства народного фронта. 

В противобольшевистском стане все усилия политических и общественных 

организаций - правых и левых…были направлены не на преодоление этих 

противоречий, а на поиски "вернейшей" ориентации и "наилучших" форм 

государственного строя. Ни того, ни другого мы не нашли». 

Причины 

гражданской 

войны? 

Политические: 

Экономические: 

Социальные: 



1. В чем видят причины собственного поражения участники белого 

движения? 

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

считают основной? 

3. Сделайте вывод об отношении к белому движению широких народных 

масс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3 

Политика «военного коммунизма» и НЭП 

Цели работы: 

1. Выявление причин и сущности «военного коммунизма» и новой 

экономической политики большевиков. 

2. Формирование умения систематизировать исторический материал в ходе 

заполнения сравнительной таблицы. 

3.Формирование умения формулировать собственную оценку итогам и 

последствиям политики большевиков. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями. 

Знания: 

1. Объяснение причин прихода большевиков к власти. 

Умения: 

1. Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие 

черт и различий. 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с содержанием материала «Военный коммунизм», 

«НЭП». 

Военный коммунизм 

Социально-экономическая политика советской власти также претерпела 

существенные изменения в связи с необходимостью сконцентрировать все 

материальные и людские ресурсы для победы над врагами. 

Продовольственная диктатура осуществлялась через продкомитеты, 

комбеды, продовольственные рабочие отряда (продотряды) и продармию (до 80 

тыс. человек). 



Для предотвращения крестьянского взрыва Совет Народных Комиссаров в 

конце мая 1918 г. принял постановление о введении в РСФСР военного 

положения. 

Деятельность комбедов до предела накалила обстановку в деревне. 

2 декабря 1918 г. был обнародован декрет о роспуске комбедов. Расчеты на 

то, что комбеды помогут увеличить поставку хлеба, не оправдались. Цена хлеба 

оказалась неизмеримо высокой – всеобщее возмущение крестьян, вылившееся в 

серию крестьянских восстаний против большевиков. Необходимо было вернуть 

доверие прежде всего среднего крестьянства. 

Новый курс получил логическое завершение в продразверстке – 

обязательной сдаче крестьянами государству по твердым ценам всех излишков 

хлеба и других продуктов, введенной по всей стране декретом Совнаркома от 

11.01.1919 г. Вначале продразверстка распространялась только на хлеб, а к концу 

1920 г. охватила почти все сельскохозяйственные продукты. 

Согласно этому декрету, государство заранее сообщало точную цифру 

своих потребностей в зернах. Затем это количество распространялось 

(разверстывалось) по губерниям, уездам, волостям и крестьянским дворам. 

Выполнение плана хлебозаготовок было обязательным. Продразверстка 

исходила не из возможностей крестьянских хозяйств, а из весьма условных 

«государственных потребностей», что на деле означало изъятие всех излишков 

хлеба, а зачастую и необходимых запасов. 

В области промышленности был взят курс на ускоренную национализацию 

все отраслей промышленности. 

Введена всеобщая трудовая повинность и трудовая мобилизация населения 

для выполнения работ общегосударственного значения, появился лозунг «Кто не 

работает, тот не ест». 

Упразднены товарно-денежные отношения, запрещена свободная продажа 

продовольствия, других товаров широкого потребления. Нелегальная рыночная 

торговля продолжала существовать. 

Созданные при ВСНХ главки (или центры) управляли деятельностью тех 

или иных отраслей промышленности, ведали их финансированием, материально-

техническим снабжением, распределением изготовленной продукции. 

Во второй половине 1920 г. был введен бесплатный проезд на транспорте, 

стали бесплатно пользоваться телефоном, водопроводом, газом, электричеством, 

жильем, отменена плата за лекарства, предметы широкого потребления, 

бесплатное питание детей. 



Советская власть в государственных масштабах стала проводить политику 

устрашения населения – «красный террор» (применен к крестьянству на 

основании декрета от 09.05.1918 г. о представлении чрезвычайных полномочий 

комиссару продовольствия). В Муроме, Арзамасе, Свияжске были созданы 

первые концлагеря. 

Между фронтом и тылом формируются специальные заградительные 

отряды, ведущую борьбу с дезертирами. 

Итогом политики «военного коммунизма» (внутренней политики 

советского правительства в условиях гражданской войны, попытки преодоления 

экономического кризиса диктаторскими методами) стал экономический и 

политический кризис начала 20-х годов. Недовольство продразверсткой 

вылилось в войну антибольшевистских восстаний не только в деревне, но и в 

городе, а также среди солдат и матросов (Кронштадский мятеж в 1921 г.). 

Угроза потери власти заставила руководство страны отказаться от идеи 

продвижения вперед в рамках политики «военного коммунизма» и искать новые 

пути. 

Новая экономическая политика (НЭП) 

К более гибкой экономической политике большевиков толкала крайне 

сложная обстановка в стране. К 1921 г. население России по сравнению с осенью 

1917 г. сократилось больше чем на 10 млн. человек; промышленное 

производство упало в 7 раз, в упадке транспорт, добыча угля и нефти находилась 

на уровне конца XIX века, сократились посевные площади, валовая продукция 

сельского хозяйства составляла 67% довоенного уровня. 

Весной и летом 1921 г. в Поволжье разразился страшный голод (у крестьян 

не осталось зерна для посевов, ни желания засевать и обрабатывать землю). От 

голода погибло более 5 млн. человек. 

Из-за нехватки сырья и топлива закрылись многие предприятия (64 завода 

в Петрограде – 1921 г., в том числе Путиловский). Многие рабочие уехали в 

деревню. Упала производительность труда, выросла детская беспризорность (в 

1922 г. – 7 млн. беспризорных детей). 

Переход к нэпу – новой экономической политике был провозглашен В.И. 

Лениным в марте 1921 г. на X съезде РКП(б). 

Ее сущность заключалась в восстановлении (в ограниченных рамках) 

рыночной экономики при сохранении командных высот народного хозяйства в 

руках партийно-государственного аппарата; в замене продразверстки 

продналогом (налог был в 2 раза ниже разверстки и не мог изменяться в течение 

хозяйственного года, «излишки» с/х продукции оставались в распоряжении 

крестьян; в разрешении свободной частной торговли, разрешение аренды 

небольших частных предприятий, найме рабочей силы, отмене карточной 



системы (в 1922 г.); в переводе государственных предприятий на хозрасчет; в 

допущении государственного капитализма (аренда, концессии – передача в 

пользование на определенный срок иностранным государствам, компаниям, 

частным лицам природных богатств, предприятий и других объектов, 

принадлежащих государству), кооперации; в переходе от натуральной к 

денежной оплате труда; создании акционерных предприятий – российских, 

иностранных, смешанных; в проведении финансовой реформы – червонец 

превратился в конвертируемую валюту на мировом рынке. 

Результаты нэпа: 

1. рост валовой продукции государственной промышленности больше чем 

в два раза (1921 – 1924 гг.); 

2. сохранены основные кадры рабочих; 

3. восстановился транспорт; 

4. рост продукции сельского хозяйства (1922 г.); 

Но, НЭП не избавил страну от проблем, масштабы которых возрастали. 

Причины кризиса нэпа: 

1. кризис сбыта продукции 1923 г., связан с расхождением цен на 

промышленные и сельскохозяйственные товары, следовательно, ударило по 

финансовой системе государства, товарообороту государственной 

промышленности и крестьянского хозяйства. 

2. кризис в области торговли 1924 г., связан с преждевременным 

наступлением на частный капитал, следовательно, расстройство рыночного 

оборота; 

3. диспропорции в развитии города и деревни 1925 – 1926 гг., вызванные 

непоследовательной практикой кредитования хлебозаготовок, следовательно, 

товарный голод; 

4. ожесточение идейно-политической борьбы в партии в 1923 – 1929 гг. по 

поводу судеб развития страны, социализма; 

5. в 1928 – 1929 гг. применялись чрезвычайные методы хлебозаготовок. 

Таким образом, на смену периоду рыночной, товарно-денежной экономики 

пришел период планирования народного хозяйства. 

В феврале 1921 г. была создана Государственная общеплановая комиссия 

(Госплан), а в 1920 г. был утвержден план ГОЭЛРО – первый перспективный 



народнохозяйственный план, предусматривающий первоочередное развитие 

отраслей, обеспечивающих технический прогресс все экономики. 

2. Опираясь на изученный материал, заполните нижеприведенные 

таблицы «Военный коммунизм» и «Новая экономическая политика». 

Положения «Военный коммунизм» «НЭП» 

Годы 1918 – 1921 гг. 1921 – 1928 гг. 

Цели 
  

Основные направления 

Промышленность 
  

Сельское хозяйство 
  

Торговля и финансы 
  

Система управления 
  

Трудовые отношения 
  

Итоги 
  

3. Ознакомьтесь с содержанием исторического документа «О замене 

разверстки натуральным налогом». Ответьте на вопросы к документу. 

О замене разверстки натуральным налогом 

1. Разверстка как способ государственных заготовок продовольствия, сырья 

и фуража заменяется натуральным налогом. 

2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем 

разверстки обложения… Налог взимается в виде процентного или долевого 

отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов исходя из учета урожая, 

числа едоков в хозяйстве и фактического наличия скота в нем. 

3. …Процент отчисления от хозяйств середняков и маломощных хозяев для 

хозяйств городских рабочих и т.п. должен быть пониженным. Хозяйства 

беднейших крестьян могут быть освобождены от некоторых, а в 

исключительных случаях и от всех видов натурального налога. Старательные 

хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева в своих хозяйствах, а равно 

увеличивающие производительность хозяйства в целом, получают льготы по 

выполнению натурального налога… 

4. Сумма причитающихся к сдаче по налогу продуктов исчисляется по 

сельским объединениям (обществам). В пределах сельского объединения налог 

раскладывается между хозяевами по их решению… 

5. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у 

землевладельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их 

распоряжении и могут быть используемы ими для улучшения и укрепления 

своего хозяйства, для повышения личного потребления и для обмена на 

продукты… промышленности и сельскохозяйственного производства. 



Вопросы к документу: 

1. В чем принципиальное различие между продразверсткой и продналогом? 

2. Как распределялся продналог между крестьянскими хозяйствами? Какие 

стимулы для расширения производства он создавал? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Практическое занятие № 4 

Результаты политики индустриализации и коллективизации в СССР          

в 30-е годы 

Цели работы: 

1. Определение результатов политики индустриализации и коллективизации в 

СССР в 30-е годы. 

2. Формирование навыков сравнения, обобщения и анализа информации, 

содержащейся в источниках различных типов. 

3.Формирование умения формулировать собственную оценку итогам и 

последствиям государственного развития СССР в 20 – 30-е годы. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями. 

Знания: 

1. Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и 

коллективизации. Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 

1930-е годы. 

Умения: 

1. Проведение поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации 

в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта). 

Ход работы: 

1. Используя материалы учебников (Артемов В.В. История п 88, 

охарактеризуйте сталинскую модернизацию СССР. Результат представьте 

в форме таблицы. 

Направления 

модернизации 

Цели Меры 

правительства 

Итоги и 

последствия 

Индустриализация 

(I – III пятилетки) 

– 1925 г. 

   



2. Ознакомьтесь с воспоминаниями американского инженера М. 

Шировера, работавшего в СССР. Ответьте письменно на нижеприведенные 

вопросы. 

По сравнению с Магнитогорском гигантские стальные заводы Рура и 

мощные металлургические предприятия Франции, Бельгии и Англии выглядят 

пигмеями: В сущности, Магнитогорск создан советской молодежью: 60% 

рабочих этого строительства моложе 24 лет. Добровольная, но строжайшая 

дисциплина рабочей молодежи помогла преодолеть многочисленные трудности 

строительства. 

1. Чем американский инженер объясняет успехи СССР в годы первых 

пятилеток? 

2. В чем, по вашему мнению, заключается главная проблема форсированной 

модернизации СССР? 

3. Оправдана ли цена, которую заплатил советский народ, за «рывок в светлое 

будущее»? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коллективизация 

– 1927 г. 

   



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Вторая мировая война: причины, ход, значение 

 

Цель работы: на основе анализа документов, исторических карт раскрыть 

основные направления и особенности внешней политики СССР в 20-30-е гг. 

Закрепить навыки работы по заполнению таблиц, анализа исторических 

документов; установить причинно-следственные связи между явлениями и 

историческими процессами. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Перечень оснащения и оборудования, источников: учебник История 

для СПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков – «Академия», 2017 г.  

 

Задания: разобрать исторические источники по причинам и значению 

Второй Мировой войны.  

1) Заполнить таблицу 

2) Провести работу с документами  

 

Порядок и методика выполнения заданий:  

 

Задание 1. Проанализировать данные таблицы и записать краткие выводы 

о состоянии советской оборонной промышленности накануне ВОВ. 

Выпуск новых образцов вооружения. 

Виды вооружений Производство 

В 1940 году В январе-июне 

1941 года 

Танк КВ. 

Танк Т-34. 

Истребители МиГ–3, ЛаГ-3, Як-1. 

Пикирующий бомбардировщик Пе-2. 

Штурмовик Ил-2.  

243 

115 

84 

2 

- 

393 

1110 

1946 

456 

249 

 

Задание 2. Прочитайте документ и запишите ответы на вопросы. 

Из записи беседы Гитлера с представителями высшего командования 

вермахта 9 января 1941 года. 

«Сталин, властитель России, - умная голова, он не станет открыто 

выступать против Германии. Ему тоже совершенно ясно, что после полной 

победы Германии положение России станет очень трудным. 

Англичан поддерживает возможность русского вступления в войну. Будь 

эта последняя континентальная надежда разрушена, они бы прекратили борьбу. 

Вот почему надо разбить Россию. Тогда либо англичане сдадутся, либо Германия 

продолжит войну против Великобритании при наиблагоприятнейших условиях.  

Разгром России позволил бы и японцам всеми своими силами повернуть на 

США, а это удержало бы США от вступления в войну. 

Разгром Советского Союза означал бы для Германии большое облегчение. 

Тогда на Востоке можно было бы оставить всего 40-50 дивизий всю военную 



промышленность использовать для нужд люфтваффе (военная техника) и 

военно-морского флота. Пришлось бы создать вполне достаточную ПВО и 

перебазировать важнейшие отрасли промышленности в безопасные районы. 

Тогда Германия стала бы неуязвимой». 

1. Какое значение придавал Гитлер разгрому СССР с точки 

зрения своих дальнейших военных планов? 

2. В каком направлении и зачем он предполагал 

реорганизовать свои вооруженные силы после планируемого разгрома 

СССР? 

 

Задание 3. Заполнить пропуски в таблице и сделать вывод. 

Соотношение противостоящих на границе вооруженных сил Германии и 

СССР к моменту начала Великой Отечественной войны (страница 237). 

 

Вооруженные 

силы 

СССР Германия и ее 

союзники 

Личный состав 

Количество дивизий 

Танки  

 

Самолеты 

 

Орудия  

2,7 млн. человек 

170 

8 тыс. (из них 1475 

новых конструкций) 

7 тыс. (из них 1540 

новых конструкций) 

37,5 тыс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Цели работы: 

1. Сравнение военно-экономический потенциал Германии и СССР в годы 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2. Формирование навыков сравнения, обобщения и анализа информации, 

содержащейся в источниках различных типов. 

3.Формирование умения формулировать собственную оценку итогам и 

последствиям коренного перелома в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями, листы для ответов. 

Метод контроля: письменный 

Знания: 

1. Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их 

исторического значения. 

Умения: 

1. Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй 

мировой войны. 

2. Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой 

и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн 

(в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Ход работы: 

1. Заполните таблицу «Великая Отечественная война» (II период 

войны: коренной, тыл в годы войны, международные конференции, итог 

коренного периода войны), используя учебник и интернет ресурсы 

Великая Отечественная (22.06.1941 – 09.05.1945) 



Причины 

войны 

  

Соотношение 

сил 

СССР Германия 

Союзники 
  

Военные 

планы 

  

I период 

войны: 

начальный 

II период войны: 

коренной 

III период войны: 

завершающий 

1941 г. – 

ноябрь 1942 г. 

1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

Итог: Итог: Итог: 

Города-герои Дети-герои Полководцы Партизаны Символы 

Победы 

Тыл Международные 

конференции 

Военные 

операции 

Словарь 

терминов 

Итоги, 

историческое 

значение 

войны 

2. Рассмотрите таблицу «Соотношение потенциалов СССР и Германии, 

включая союзников и ресурсы оккупированных Германией территорий». 

Ответьте на вопросы к документу. 

Наименование 

продукции 

СССР Германия 

Июль 

1941 г. – 

июль 1945 

г. 

В среднем 

за год 

1941 – 1945 

гг. 

В среднем за 

год 

Чугун (млн т) 31,5 7,9 98,1 24,5 

Сталь (млн т) 45,4 11,3 133,7 33,4 

Электроэнергия 

(млрд кВт ч) 

147,3 36,8 334,0 83,5 

Танки и САУ (тыс 

штук) 

95,1 23,8 53,8 13,5 

Боевые самолеты 

(тыс. штук) 

108,0 27,0 78,9 19,7 

Орудия без 

минометов (тыс. 

штук) 

188,1 47,9 102,1 25,5 

Вопросы к документу: 

1. Сравните военно-экономический потенциал Германии и СССР и сделайте 

вывод о роли советской экономики в годы войны. 



2. Почему, имея меньший экономический потенциал, чем Германия и 

подчиненные ей страны Европы, СССР смог производить большее количество 

продукции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 7 

Завершающий этап в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Цели работы: 

1. Выявление итогов, цены и исторического значения в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2. Формирование умения систематизировать учебный материал, представлять 

его в виде сводной таблицы. 

3.Формирование умения формулировать собственную оценку итогам и 

последствиям завершающего этапа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями, листы для ответов. 

Метод контроля: письменный 

Знания: 

1. Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их 

исторического значения. 

Умения: 

1. Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй 

мировой войны. 

2. Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй мировой 

и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн 

(в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Ход работы: 

1. Заполните таблицу «Великая Отечественная война» (III период 

войны: завершающий, итог завершающего периода войны, военные 

операции, словарь терминов, итоги, историческое значение войны), 

используя учебник и интернет ресурсы. 



Великая Отечественная (22.06.1941 – 09.05.1945) 

Причины 

войны 

  

Соотношение 

сил 

СССР Германия 

Союзники 
  

Военные 

планы 

  

I период 

войны: 

начальный 

II период войны: 

коренной 

III период войны: 

завершающий 

1941 г. – 

ноябрь 1942 г. 

1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

Итог: Итог: Итог: 

Города-герои Дети-герои Полководцы Партизаны Символы 

Победы 

Тыл Международные 

конференции 

Военные 

операции 

Словарь 

терминов 

Итоги, 

историческое 

значение 

войны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

Внутренняя политика СССР в 1950 – 1960-е гг. 

Цели работы: 

1. Изучение особенностей внутренней и внешней политики СССР в 1950 – 1960-

е годы. 

2. Формирование навыков работы с историческими документа, умения их 

анализировать, рассматривать разные точки зрения, делать вывод. 

3.Формирование умения формулировать собственную оценку итогам и 

последствиям внутренней политики СССР в 1950 – 1960-е годы. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями, листы для ответов. 

Метод контроля: письменный 

Знания: 

1. Оценка государственной деятельности Л.И. Брежнева. 

Умения: 

1. Проведение обзора достижений советской науки и техники во второй 

половине 1950 - первой половине 1960-х годов (с использованием научно-

популярной и справочной литературы), раскрытие их международного значения 

Ход работы: 

1. Проанализируйте программные документы Л.П. Берии, Г.М. Маленкова, Н.С. 

Хрущева, направленные на внутриполитическое преобразование страны.  Какую 

из предложенных программ вы бы поддержали. Почему? 

Из программы Л.П. Берии: 

Передать власть от партийных органов к государственным. Провести с марта по 

июнь 1953 года целый ряд преобразований: амнистировать заключенных, чей 

срок не более 5 лет, прекратить сфальсифицированное дело врачей, вернуться к 

ленинской политике «коренизации» (передаче руководящих постов 



национальным кадрам) органов власти в республиках и расширении их прав. 

Выступил против культа личности Сталина на страницах печати, ставил под 

сомнение эффективность колхозного производства, призывал ограничить 

ассигнования на развитие военно-промышленного комплекса, мало считался с 

партийными органами. Во внешней политике выступал за объединение ФРГ и 

ГДР, нормализацию отношений с Югославией. 

Молотов и Каганович сходились в том, что реализация «альтернативы Берии» 

привела бы к «буржуазному перерождению» советского общества, которое было 

бы выгодно «Черчиллям, Тито и Эйзенхауэрам». 

Из программы Г.М. Маленкова: 

- осудить культ личности (не называя имен); 

- мирное сосуществование с капиталистическими странами как альтернатива 

неизбежной гибели цивилизации в ядерной войне; 

- перенести центр тяжести на развитие легкой и пищевой промышленности, а 

также сельского хозяйства; 

- снизить нормы обязательных поставок с личного подсобного хозяйства 

колхозников; 

- выступал за смягчение политического режима, предложил реабилитацию; 

- пытался интенсифицировать производство, делая ставку на госаппарат (сам 

просит освободить себя от должности секретаря ЦК). 

Имел после смерти Сталина неограниченную власть, не свел ее к личной 

диктатуре, развивая принцип коллективного руководства. 

Экономический курс Г.М. Маленкова 

После смерти Сталина экономические дискуссии в руководстве страны 

разгорелись с новой силой. 

В августе 1953 года с собственной программой экономических преобразований 

выступил Г.М. Маленков: 

- в ходе индустриализации соотношение между тяжелой и легкой 

промышленностью радикально изменилось: до 70% всех рабочих были заняты к 

этому времени в тяжелой индустрии, доля средств производства в ее продукции 

также достигла 70%. 

- перенести центр тяжести на развитие легкой и пищевой промышленности, 

сельского хозяйства. 



-повысить урожайность (т.е. интенсификация производства) и включить фактор 

личной заинтересованности колхозников. 

Однако Маленкова отстранили от дел, соответственно прекратили действовать, 

предложенные им реформы. 

Из выступления Н.С. Хрущева в июле 1953 года на Пленуме ЦК КПСС: 

«…укрепить партийное руководство во всех звеньях партии и государственного 

аппарата. Необходимо провести процесс над высшими руководителями МГБ, 

виновными в фабрикации «ленинградского дела»». 

Он выступил против культа личности Сталина, назвав его главным виновников 

всех бед в государстве. Указал на необходимость проведения реформ в 

тоталитарном государстве, сохранении основы социализма. Хрущев выступал за 

расширение прав союзных республик (восстановление национальной 

государственности болгарского, ингушского, калмыцкого, чеченского народов), 

взял курс на решение жилищной проблемы, ликвидировал отраслевые 

министерства и тем самым укрепил позиции региональной номенклатуры, делал 

ставку на партаппарат, но при этом расширил права Советов, расширил права 

местных партийных организаций. 

Сельскохозяйственная политика Н.С. Хрущева 

- обеспечить подъем сельского хозяйства путем значительного повышения 

государственных закупочных цен на колхозную продукцию; 

- быстрое расширение посевных площадей за счет целинных и залежных земель 

(экстенсивный путь развития сельского хозяйства). 

В 1954 началось освоение целины. 

Решением ЦК туда были направлены свыше 30 тыс. партийных работников и 

более 120 тыс. специалистов сельского хозяйства. За первые пять лет было 

освоено 42 миллионов га. целинных и залежных земель. 

Повышены цены на сельхозпродукцию, списаны долги прошлых лет, в 

несколько раз увеличены государственные расходы на социальное развитие села, 

отменен налог на личное подсобное хозяйство и разрешено увеличить его 

размеры в 5 раз. В результате объемы сельхозпроизводства увеличились. 

За 1953-1958 гг. прирост сельскохозяйственной продукции составил 34% по 

сравнению с предыдущим пятилетием. Однако партийно-государственный 

контроль за развитием сельского хозяйства не был подорван. Быстрое улучшение 

благосостояния крестьян породило у партийно-государственной номенклатуры 

опасения о возможном «перерождении крестьян в кулачество». С конца 50-х 

годов экономические стимулы начинают вытесняться голым административным 

принуждением. 



В 1959 году на XXI съезде КПСС объявлялось о полной и окончательной победе 

социализма и был сделан вывод о вступлении страны в период развернутого 

строительства коммунизма. 

1961 год на XXII съезде КПСС принята третья программа партии, которая 

определила задачи по построению коммунистического общества к 1980 году. 

Л.П. Берия Г.М. Маленков Н.С. Хрущев 

+ - + - + - 

2. Ознакомьтесь с особенностями общественно-политического и 

экономического развития СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. используя 

материал учебника (Артемов В.В. История 

 

Развитие СССР с 1953 по 1991 гг.». 

Критерии 

сравнения 

СССР в 50-

х – начале 

60-х 

гг. XX в. 

СССР во второй половине 60-х – 

начале 80-х гг. XX в. 

СССР во 

второй 

половин

е 80-х – 

начале 

1990-х 

гг. 

Период 

правления 

Н.С. 

Хрущева – 

«Оттепель» 

Период 

правления 

Л.И. 

Брежнева – 

«Застой» 

Правление 

Ю.В. 

Андропова 

Правление 

К.У. 

Черненко 

Период 

правлен

ия 

М.С. 

Горбаче

ва – 

«Перест

ройка» 

Внутренняя 

политика 

     

Внешняя 

политика 

     

Положительные 

стороны 

     

Отрицательные 

стороны 

     

Словарь 

терминов 

Оттепель. Развитой 

социализм. 

Застой. 

Диссидент. 

  
Перестр

ойка. 

Гласнос

ть. 



Заполните первый раздел «СССР в 50-х – начале 60-х гг. XX века» в таблице 

«Развитие СССР с 1953 по 1991 гг.». 

3. Составьте словарь терминов, используя исторический словарь (Артемов 

В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. 

проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015) – с. 298 – 311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 9 

СССР в середине 1960-х – 1980-х гг.: характерные черты общественно-

политического 

и экономического развития 

Цели работы: 

1. Изучение особенностей общественно-политического и экономического 

развития СССР в середине 1960-х –1980-х гг. 

2. Формирование навыков работы с дополнительными источниками 

информации, статистическими данными, включая Интернет-ресурсы. 

3.Формирование умения определять положительные и отрицательные стороны 

общественно-политического и экономического развития СССР. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями, листы для ответов. 

Метод контроля: письменный 

Знания: 

1. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «перестройка», 

«гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Умения: 

1. Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах советских 

людей в 1960 -  середине 1980-х годов (в том числе путем опроса родственников, 

людей старших поколений). 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с особенностями общественно-политического и 

экономического развития СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. используя 

следующие источники информации: 

- Учебника (Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 



учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – М.: ИЦ «Академия», 2013) – п. 96 – с. 266 – 273. 

- Иванушкина В.В. История России. – Режим доступа: 

https://history.wikireading.ru/184741. 

В период с 1965 по 1985 гг. в целом завершилось складывание советской 

бюрократической системы, шло постепенное увеличение численности аппарата. 

Усиливался процесс централизации партийной организации. 

Принятая 7 октября 1977 г. новая Конституция (4-я) устанавливала в 6-й 

статье монопольное положение КПСС в политической системе страны. 

Конституция в целом носила демократический характер. Однако 

зафиксированные в ней права и свободы фактически не могли быть реализованы 

в СССР. 

Внутриполитический курс был основан на тезисе о «построении в СССР 

развитого социалистического общества» и необходимости совершенствования 

развитого социализма (неосталинизм). 

Внешнеполитический курс СССР в 1965–1985 гг. был основан на 

положении о радикальном изменении соотношения сил в мире в пользу стран 

соцлагеря. С 1970-х гг. в отношениях между США и СССР, характеризуемые как 

«разрядка» напряженности. 

В 1972 г. ФРГ и ГДР официально признали друг друга, и в то же время 

состоялся первый визит президента США Р. Никсона в СССР. В 1973 г. в рамках 

визита Л. И. Брежнева в США было подписано соглашение о предотвращении 

ядерной войны. В 1975 г. в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе при участии глав 33 государств Европы, США и 

Канады. 

После подавления в августе 1968 г. попытки демократического 

переворота в Чехословакии (Пражская весна) раскол в социалистическом лагере 

усилился. Это стало причиной новой политики СССР в отношении «союзников», 

направленной на усиление военной и экономической интеграции в Восточной 

Европе, что на деле означало ограничение суверенитета стран «народной 

демократии». 

В ряде государств третьего мира утверждаются просоветские режимы. В 

конце 1979 г. на территорию Афганистана был введен «ограниченный 

контингент советских войск» для укрепления советского влияния. 

2. Заполните второй раздел «СССР во второй половине 60-х – начале 80-х 

гг. XX века» в таблице «Развитие СССР с 1953 по 1991 гг.». 

Развитие СССР с 1953 по 1991 гг.». 



Критерии 

сравнения 

СССР в 50-

х – начале 

60-х 

гг. XX в. 

СССР во второй половине 60-х – 

начале 80-х гг. XX в. 

СССР во 

второй 

половине 80-х 

– начале 1990-

х гг. 

Период 

правления 

Н.С. 

Хрущева – 

«Оттепель» 

Период 

правления 

Л.И. 

Брежнева – 

«Застой» 

Правление 

Ю.В. 

Андропова 

Правление 

К.У. 

Черненко 

Период 

правления 

М.С. 

Горбачева – 

«Перестройка» 

Внутренняя 

политика 

     

Внешняя 

политика 

     

Положительные 

стороны 

     

Отрицательные 

стороны 

     

Словарь 

терминов 

Оттепель. Развитой 

социализм. 

Застой. 

Диссидент. 

  
Перестройка. 

Гласность. 

3. Составьте словарь терминов, используя исторический 

4. На основе анализа диаграмм определите результаты сворачивания 

реформ 1965 г. 

 1. Национальный доход. 

2. Промышленной производство. 

3. Сельскохозяйственное производство. 

4. Производительность труда. 

5. Реальные доходы на душу населения. 

Результаты сворачивания реформ: 

1.  Национальный доход – падение в _ раза; 

2. Промышленное производство – падение в _ раза; 

3. С/х производство – падение в _ раза; 

4. Производительность труда – падение в _ раза; 

5. Понизились в _капиталовложения в жилищное строительство; 



6. На _ сократилась доля экспорта машин и оборудования; 

7. В _ раза уменьшился прирост реальных доходов на душу населения; 

8. Доля экспорта нефти и газа возросла в _ раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 10 

СССР в период перестройки 

Цели работы: 

1. Изучение особенностей общественно-политического и экономического 

развития СССР в период перестройки. 

2. Формирование навыков работы с дополнительными источниками 

информации, включая Интернет-ресурсы. 

3.Формирование умения определять положительные и отрицательные стороны 

периода правления М.С. Горбачева в период перестройки. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями, листы для ответов. 

Метод контроля: письменный 

Знания: 

1. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «перестройка», 

«гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Умения: 

1. Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки. 

2. Составление характеристики (политического портрета) М.С. Горбачева (с 

привлечением дополнительной литературы). 

3. Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, 

причинах кризиса советской системы и распада СССР, высказывание и 

аргументация своего мнения 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с особенностями общественно-политического и 

экономического развития СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. используя 

следующие источники информации: 



- Учебника (Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – М.: ИЦ «Академия», 2013) – п. 97 – с. 274 – 279. 

- Иванушкина В.В. История России. – Режим доступа: 

https://history.wikireading.ru/184741. 

После смерти Л. И. Брежнева во главе партийного и государственного 

аппарата встал генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов. Сменил его 

в феврале 1984 г. К. У. Черненко. После смерти К. У. Черненко, в марте 1985 г., 

генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горбачев. С деятельностью 

нового генсека связан период жизни страны, получивший 

название «перестройка». 

Основной задачей стало остановить распад системы «государственного 

социализма». Разработанный в 1987 г. проект реформы предполагал: 

1) расширить хозяйственную самостоятельность предприятий; 

2) возродить частный сектор экономики; 

3) отказаться от внешнеторговой монополии; 

4) сократить число административных инстанций; 

5) в сельском хозяйстве признать равенство пяти форм собственности: колхозов, 

совхозов, агрокомбинатов, арендных кооперативов и фермерских хозяйств. 

Постановление 1990 г. «О концепции перехода к регулируемой рыночной 

экономике». 

В стране усилились инфляционные процессы, вызванные дефицитом 

бюджета. 

Новое руководство РСФСР (Председатель Верховного совета – Б. Н. 

Ельцин) разработало программу «500 дней», предполагавшую децентрализацию 

и приватизацию государственного сектора экономики. 

Политика гласности, о которой впервые было заявлено на ХХVI съезде 

КПСС в феврале 1986 г., предполагала: 

1) смягчение цензуры над средствами массовой информации; 

2) публикацию запрещенных прежде книг и документов; 

3) массовую реабилитацию жертв политических репрессий, в том числе 

крупнейших деятелей советской власти 1920—1930-х гг. 



В стране в кратчайшие сроки появились СМИ, свободные от 

идеологических установок. В политической сфере был взят курс на создание 

постоянного парламента и социалистического правового государства. 

В 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР, и был создан съезд 

народных депутатов. Формируются партии со следующими направлении: 

1) либерально-демократическая; 

2) коммунистическая партии. 

В самой КПСС явно обозначились три течения: 

1) социал-демократическое; 

2) центристское; 

3) ортодоксально-традиционалистическое. 

2. Заполните третий раздел «СССР во второй половине 80-х – начале 1990-х 

гг. XX века» в таблице «Развитие СССР с 1953 по 1991 гг.». 

 Развитие СССР с 1953 по 1991 гг.». 

Критерии 

сравнения 

СССР в 50-

х – начале 

60-х 

гг. XX в. 

СССР во второй половине 60-х – 

начале 80-х гг. XX в. 

СССР во 

второй 

половине 

80-х – 

начале 

1990-х гг. 

Период 

правления 

Н.С. 

Хрущева – 

«Оттепель» 

Период 

правления 

Л.И. 

Брежнева – 

«Застой» 

Правление 

Ю.В. 

Андропова 

Правление 

К.У. 

Черненко 

Период 

правлени

я 

М.С. 

Горбачев

а – 

«Перестр

ойка» 

Внутренняя 

политика 

     

Внешняя 

политика 

     

Положительные 

стороны 

     

Отрицательные 

стороны 

     



Словарь 

терминов 

Оттепель. Развитой 

социализм. 

Застой. 

Диссидент. 

  
Перестро

йка. 

Гласность

. 

3. Составьте словарь терминов, используя исторический словарь 

4. Сделайте вывод об основных причинах распада СССР. 

Причины распада СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 11 

Ликвидация СССР и образование СНГ 

Цели: 

 определить особенности идеолог, политики и экономики государства 

в 90-е гг; 
 охарактеризовать причины распада СССР; 
 определить каковы последствия распада СССР и образования СНГ. 

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная 

литература, карточки- задания; портреты политических лидеров периода; карты, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска; документальная кинохроника 

«Вести от 22 августа 1991 года. Часть 1»; документальная кинохроника 

«Обращение М.С. Горбачева 22 августа 1991 года». 

Порядок выполнения: 

- подготовиться к выполнению заданий; 

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

Задание 1. Работаем с источниками, выполняем задания. 

1. История современной России ведет отсчет с распада СССР, финал которого 

приходиться на декабрь 1991г. Предложите свою периодизацию (несколько 

этапов) этого исторического отрезка и дайте характеристику каждого их этапов 

с точки зрения целей, задач, мероприятий, результатов. 

2. Продолжите мысль. 

После распада СССР новой России предстояло решить следующие 

стратегические задачи:… 

3. Сравните два подхода к проведению реформ и сделайте вывод о характере 

предлагаемых изменений и возможных последствий. Выберите наиболее 

подходящий вариант и аргументируйте выбор. Представьте свой вариант 

развития. 

Л.А. Пономарев, сопредседатель общественно-политического движения 

«Демократическая Россия»: «В революционном темпе раздать землю, провести 

приватизацию в промышленности, торговле…. Действовать так, как действовал 

Ельцин в дни переворота. Да, ряд его указов, принятых в этой критической 



обстановке, носит антиконституционный характер. Но я назвал бы их 

гениальными. Они абсолютно отвечали политической потребности». 

А.И. Вольский, президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей: «…Предлагаемы курс по реформированию управления 

экономическим развитием – в замене практически почившей административно-

командной системы на государственно регулируемую экономическую систему с 

плавным переходом к рыночному саморегулированию. На слово «плавный» я 

просил бы обратить внимание». 

4. Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической 

точки зрения. Сделайте вывод об их объективных результатах и 

последствиях. Сформулируйте причины их неудач. 

Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 

1991г. 

1) Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение 

свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и 

предложения, товары народного потребления, работы и услуги… 

3) Правительству РСФСР: 

 Определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды 

продукции производственно-технического назначения, основные 

потребительские товары и услуги, порядок их регулирования. 
 Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на 

продукцию предприятий-монополистов. 
 Осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными 

государствами – бывшими союзными республиками – переход на расчеты 

по согласованной межгосударственной номенклатуре поставок товаров и 

продукции, как правило, по мировым ценам. 

5. Изучите данные об основных видах продуктов питания населения в 

первый год реформ. Самостоятельно найдите и изучите статистику о 

положении основных слоев российского общества. Учитывайте различные 

критерии: смертность, безработицу, заработную плату и т.д. Каким 

категориям населения пришлось труднее всего? Представьте вашу версию 

причин такого положения. Что бы вы могли предложить для 

предотвращения подобной ситуации? 

Потребление продуктов питания в 1992 г. от уровня 1991г. Мясо – 81%, 

Молоко – 56%, Овощи – 84%, Рыба – 56% 

 

 



Практическая работа № 12 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг. 

Цель: 

 определить особенности идеологи и национальной политики государства 

в 90-е гг; 

 охарактеризовать причины возникновения национальной нестабильности 

в странах бывшего СССР; 

 определить каковы последствия национальных конфликтов. 

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная 

литература, карточки- задания; портреты политических лидеров периода; карты, 

мультимедиапроектор. 

Порядок выполнения: 

- подготовиться к выполнению заданий; 

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

Задание 1: Изучить документ, ответить на вопросы к документу. 

Из информационной справки МИД Российской Федерации о положении 

соотечественников в странах Содружества Независимых Государств. 

Декабрь 1994г. 

…В Казахстане (население 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс. русских) 

увеличивается поток выезжающих из республики: в 1993 г. – до250 тыс. 

(оценочные данные Посольства РФ). Одновременно из Монголии и Китая в 

Казахстан в прошлом году прибыло 105 тыс. этнических казахов, которых 

расселяют главным образом на севере республики, т.е. в районах преобладания 

русского населения… 

В практическом плане идет активное насаждение госаппарате казахского языка 

в качестве официального (принята программа перевода на него всей 

документации); происходит постепенное вытеснение с руководящих постов 

представителей неказахской национальности; населенным пунктам 

обоснованным русскими даются казахские названия; разрушаются памятники 

культуры русского народа. Отвергнуто предложение российской 

общественности об открытии в Казахстане «Русского университета»… 



Сложным является положение русских в государствах Средней Азии. В 

Узбекистане (население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), 

Туркменистане (население3522 тыс. чел., из них 333 тыс. русских), 

Таджикистане (по переписи 1989г.: население 5092 тыс.чел., из них 338 

тыс.русских, за последнее время уехало более 220тыс.чел.), Киргизии (население 

4430 тыс.чел., из них 815 тыс. составляют этнические россияне) к общим 

факторам, которые оказывают влияние на положение русской диаспоры в других 

республиках, добавляется исламский. Исламизация жизни, фактически 

получившая поддержку на государственном уровне в этих странах, помимо ее 

негативного психологического воздействии на русских, сопровождается 

открытыми угрозами в их адрес, дискриминации при рассмотрении жалоб в 

местных органах власти, многочисленными фактами физического и морального 

оскорбления достоинства и т.д…. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.М. Шагина М. Гуманит. Изд.центр. ВЛАДОС,1996 с.394.) 

Из рабочих материалов Государственной Думы РФ. 

Беседа по вопросам к документам. 

-Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших 

союзных республиках? 

-Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного 

населения? 

-Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в 

Россию? Чем это может обернуться для стран, которые они оставят? 

-Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР? 

Задание 2. Выполните задание. 

 Покажите на карте Российской Федерации субъекты: республики, области, 

края, автономные округа, автономные области, города федерального 

подчинения. 

 Расставьте в хронологическом порядке: 

-начало Чеченской войны 

-принятие Конституции РФ 

-подписание Хасавюртовских соглашений 



-избрание президента Ельцина на второй срок 

-подписание Федеративного договора 

-самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 13 

Формирование новой российской государственности в 1990-е годы ХХ в.: 

этапы и особенности политического процесса 

Цели работы: 

1. Изучение этапов и особенностей процесса формирования российской 

государственности в 1990-е годы XX века. 

2. Формирование навыков работы с дополнительными источниками 

информации, мнениями политологов, аналитическими материалами. 

3.Формирование умения проводить анализ политического курса правления 

Президентов РФ - Б.Н. Ельцина и В.В. Путина. 

Тип урока: урок проверки и оценки знаний. 

Вид урока: практическая работа 

Метод обучения: письменный 

Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная 

Средства обучения: бланки с заданиями, листы для ответов. 

Метод контроля: письменный 

Знания: 

1. Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с 

привлечением свидетельств современников. 

2. Характеристика темпов, масштабов, характера и социально-экономических 

последствий приватизации в России. 

3. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

4. Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале ХХI века. 

5. Характеристика ключевых событий политической истории современной 

России в XXI веке. 

6. Характеристика места и роли России в современном мире. 

Умения: 



1. Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и 

событиях в жизни современного российского общества, представление их в виде 

обзоров, рефератов. 

2. Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей страны. 

Ход работы: 

1. Сравните деятельность двух Президентов РФ – Б.Н. Ельцина и В.В. 

Путина. В чем проявляются общие и различные черты управления 

страной? 

Деятельность Президентов РФ – Б.Н. Ельцина и В.В. Путина 

Общие черты управления Отличительные черты управления 

2. Путь, пройденный страной за годы правления В.В. Путина, можно кратко 

описать выдержками из ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию. Определите основные направления внутренней и 

внешней политики Президента В.В. Путина. Выделите проблематичные 

вопросы. 

2000-й: «Сегодня мы прежде всего ставим задачу наведения порядка в органах 

власти. Это лишь самый первый этап государственной модернизации. 

Соединение ресурсов федеральной, региональных и местных властей 

потребуется для других сложных задач». 

2001-й: «Сегодня уже можно сказать: период «расползания» государственности 

позади. Дезинтеграция государства остановлена. 2000 год наглядно показал, что 

мы можем работать вместе, а теперь всем надо учиться работать эффективно». 

«Я убежден: эффективность государства определяется не столько объёмом 

контролируемой им собственности, сколько действенностью политических, 

правовых и административных механизмов соблюдения общественных 

интересов в стране. Вот об этом я и говорил в разделе о налоговой реформе…». 

«Стратегической задачей прошлого года было укрепление государства. 

Государства – в лице всех его институтов и всех уровней власти. Было очевидно: 

без решения этой ключевой проблемы нам не достичь успехов ни в экономике, 

ни в социальной сфере». 

«Будущее наших отношений напрямую зависит от того, насколько точно 

соблюдаются основополагающие принципы и нормы международного права, в 

первую очередь в вопросах неприменения силы и угрозы силы. Наша позиция 

ясна: единственной организацией, правомочной санкционировать применение 

силы в международных отношениях, является Совет Безопасности ООН». 



2002-й: «Мы должны сделать Россию процветающей и зажиточной страной. 

Чтобы жить в ней было комфортно и безопасно. Чтобы люди могли свободно 

трудиться, без ограничений и страха зарабатывать для себя и для своих детей. И 

чтобы они стремились ехать в Россию, а не из неё. Воспитывать здесь своих 

детей. Строить здесь свой дом». 

«Наши цели неизменны – демократическое развитие России, становление 

цивилизованного рынка и правового государства. И самое главное – повышение 

уровня жизни нашего народа». 

«Мы строим со всеми государствами мира – хочу это подчеркнуть - со всеми 

государствами мира – конструктивные нормальные отношения. Однако хочу 

обратить внимание и на другое: нормой в международном сообществе, 

современном мире является и жесткая конкуренция – за рынки, за инвестиции, 

за политическое и экономическое влияние.  И в борьбе, этой борьбе, России надо 

быть сильной и конкурентоспособной. 

Подчеркну, что российская внешняя политика и в дальнейшем будет строиться 

сугубо прагматично, исходя из наших возможностей и национальных интересов 

– военно-стратегических, экономических, политических. А также с учетом 

интересов наших партнеров, прежде всего по СНГ». 

2003-й: «За трехлетний период мы не только основательно разобрали завалы 

проблем – а заниматься ими практически в ежедневном режиме нас заставляла 

сама жизнь, - но и добились некоторых положительных результатов. Сейчас 

нужно сделать следующий шаг.  И все наши решения, все наши действия –

подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем Россия прочно заняла место 

среди действительно сильных, экономически передовых и влиятельных 

государств мира. Это – качественно новая задача. Качественно новая ступень для 

страны. Ступень, на которую мы раньше не могли подняться из-за целого ряда, 

из-за множества других, неотложных проблем. Такая возможность у нас есть. И 

мы обязаны ею воспользоваться». 

2006-й: «В условиях жесткой международной конкуренции экономическое 

развитие страны должно определяться главным образом её научными и 

технологическими преимуществами. Но, к сожалению, большая часть 

технологического оборудования, используемого сейчас российской 

промышленностью, отстает от передового уровня даже не на годы, а на 

десятилетия… Да, мы знаем: такой наша промышленность, наша экономика 

строилась еще в советские времена. Но знать это – абсолютно недостаточно. 

Необходимо принять конкретные меры для того, чтобы ситуацию изменить… 

Россия должна в полной мере реализовать себя в таких высокотехнологических 

сферах, как современная энергетика, коммуникации, космос, авиастроение. 

Должна стать крупным экспортёром интеллектуальных услуг. Разумеется, мы 

рассчитываем на рост предпринимательской инициативы во всех секторах 

экономики. И будем создавать для этого необходимые условия. Но мощный 

рынок в вышеназванных, традиционно сильных для страны областях – это наш 



шанс использовать их как локомотив развития. Это – реальная возможность 

изменить структуру всей экономики и занять достойное место в мировом 

разделении труда». 

Основные направления внутренней 

политики 

Основные направления внешней 

политики 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Проблематичные вопросы 1. 

2. 

3. 

3. Ознакомьтесь с оценками политологом России в период президентства 

В.В. Путина. С чем вы согласны или не согласны в этих характеристиках? 

Почему? 

«В обеих палатах парламента сложилось пропрезидентское большинство, 

которое гарантирует быстрое прохождение законопроектов, поставляемых 

Правительством и кремлёвской администрацией. Четче и оперативное действует 

вертикаль исполнительной власти… С весны 2001 года начался второй этап – 

серия институциональных преобразований в экономике, правовой и социальной 

сферах: налоговая, бюджетная, судебная, пенсионная реформы, новое трудовое 

законодательство, реформирование ЖКХ и естественных монополий и др. 

первые результаты этих преобразований, по большинству оценок, также 

выглядят обнадёживающее. С осени 2001 года в действиях администрации 

Путина появились признаки третьей волны перемен. Наиболее очевидный из 

этих признаков – попытка выстроить новые отношения со странами Запада. 

Заметна также активность Кремля по сотрудничеству с лояльными 

корпоративными организациями бизнеса и некоммерческими гражданскими 

объединениями». 

                        Из интервью политолога И.М. Бунина // Общая газета, 10-16 

января 2002 г. 

«Путин эволюционирует. Правда, более всего это заметно по его 

поведению на международной сцене – он приобретает дипломатический лоск, 

раскованность, становится «реактивным». Напротив, во внутренней политике 

всё ещё видны неуверенность и подозрительность – отсюда стремление 

опереться только на знакомые фигуры. Явно не любит лобовой политики, 

открытых конфликтов. В поведении – любопытное сочетание неопределённости 

и однозначности, схематизма. Хорошо освоил манеру апеллирования ко всем 

сразу – удачная выборная тактика… Тот факт, что Путин сумел «построить» 



элиту, говорит о том, что у него формируется инстинкт власти. А власть учит 

твердости. Поведение после 11 сентября показало, что он вполне способен на 

правильную интуитивную реакцию и четкость выбора». 

                      Из интервью социолога Л.Ф. Шевцовой // Общая газета, 1-16 января 

2002 г. 

«Свою политическую философию В. Путин сформулировал на шестом 

году президентства. … 

Генеральная метафизическая основа политической философии Путина, 

следующая: Россия была, есть и будет крупнейшей европейской нацией. 

Россия (русские) – одна из древнейших наций Европы, имеющая 

тысячелетнюю историю государственности…. Молодая (новая) российская 

демократия является продолжением российской государственности, а не её 

крахом. 

От советской системы по собственному выбору и желанию Россия перешла 

к новому этапу своего развития – строительству одновременно 

демократического, свободного (суверенного) и справедливого общества и 

государства. 

Суверенная (и справедливая) демократия России – вот лингвистическая и 

сущностная формула политической философии Путина. 

                    Из статьи В Третьякова «Суверенная демократия» // «Российская 

газета», 28 апреля 2005 г. 

Я согласен с мнением 

политологов 

Я не согласен с мнением 

политологов 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Так как, … Так как, … 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

   

Развитие экономики в России на рубеже XX-XXI вв. 

 

Цель работы: на основе текста раскрыть основные направления, 

особенности, результаты экономического развития России на рубеже XX-XXI 

вв.; закрепить навыки работы по заполнению таблиц, анализа текста; установить 

причинно-следственные связи между явлениями и историческими процессами. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Перечень оснащения и оборудования, источников: учебник История 

для СПО В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков – «Академия», 2017 г.  

 

Задания: провести анализ развитие экономики России.  

1) Заполнить таблицу 

2) Ответить на вопросы  

 

Порядок и методика выполнения заданий:  

 

Задание 1. Заполнить таблицу «Экономическое развитие России». 

 

Конец 90-ых годов 20 века Начало 21 века 

1.  

2.  

3.  

 

Задание 2. Используя текст учебника ответьте на вопросы. 

а) Почему курс на радикальное обновление экономики России получил 

название «шоковая терапия»?  

б) Какие изменения произошли в России в период правления президента 

Ельцина? 

в) Как эти изменения повлияли на жизнь общества? 

г) Какие могли быть альтернативные варианты выхода из экономического 

кризиса? 
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Рекомендовано ФГУ ФИРО в качестве учебника для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

(полного) общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ СПО с учетом профиля.  М.: Академия, 2017.  

448 стр. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы. Учебное 

пособие. 2-е изд., стер. Гриф: Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
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4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: В 2 ч. Ч.2. Учебник. 6-е изд., стер. 

Гриф: Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для 

использования в учебном процессе образовательных организаций СПО, на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  М.: Академия, 2017.  400 стр.  

5. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! 

История: модульный курс: практикум и диагностика. – М., 2017. 
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Интернет-ресурсы: 

http://statehistory.ru/ Мультимедийный портал «История России». 

http://histrf.ru/  Портал «История России» Министерства культуры РФ. 

https://historyatlas.info Атлас всемирной истории.  

http://hrono.info Хронос. Всемирная история в интернете. 

http://ponjatija.ru/taxonomy/term/27 Понятия и категории. Проект портала Хронос. 

https://postnauka.ru/themes/istoriya Проект о современной фундаментальной науке. 

https://arzamas.academy/mag/history Проект Арзамас. Подкаст История. 

https://fond.historyrussia.org Исторический парк «Россия – моя история». 

https://kartaistorii.ru Документальная игра про главные события в России ХХ 

века. 

https://www.may9.ru Сайт Победы.  

https://project1917.ru 1917. Свободная история. 

https://russiainphoto.ru История России в фотографиях. 

https://fond.historyrussia.org Фонд «История Отечества» 

http://statehistory.ru/
http://histrf.ru/
https://historyatlas.info/
http://hrono.info/
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/27
https://postnauka.ru/themes/istoriya
https://arzamas.academy/mag/history
https://fond.historyrussia.org/
https://kartaistorii.ru/
https://www.may9.ru/
https://project1917.ru/
https://russiainphoto.ru/
https://fond.historyrussia.org/


http://российская-история.рф Журнал Российской Академии наук «Российская 

история». 

http://modernhistory.ru Междисциплинарный научно-теоретический журнал. 

http://www.polithistory.ru Музей политической истории России. 

http://www.iriran.ru Институт российской истории РАН. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ Исторические источники на русском языке в 
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