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1. Перечень примерных тем для ситуационных заданий к государственному экзамену 

Часть 1: 

1. Основные этапы антропогенеза. Проблемные вопросы антропогенеза. 

2. Общая характеристика цивилизаций древнего Востока 

3. Античный полис как государство и социально-экономическая организация 

4. Эллинистическая цивилизация. Сущность эллинизма в историографии 

5. Кризис Республики в Риме и становление Империи 

6. Пути формирования феодальных отношений в Западной Европе в период Раннего Средневеко-

вья (V-XI вв.). 

7. Средневековый город как исторический феномен: основные подходы к изучению. 

8. Современная историческая наука о феномене Реформации. 

9. Картина мира средневекового человека в отражении современной медиевистики. 

10. Ранний итальянский гуманизм и его представители. 

11. Становление европейского индустриального (капиталистического) общества в эпоху Нового 

времени 

12. Революции Нового времени: причины, движущие силы, ход, итоги и последствия 

13. Идеология индустриального общества в странах Запада: от Просвещения до либерализма 

14. Основные тенденции политического и социально-экономического развития стран Запада на 

рубеже XIX – XX вв. 

15. Международные отношения в Европе во второй половине XIX – начале XX века. Первая 

Мировая война. 

16. Восток в начале Нового времени: кризис традиционных цивилизаций. 

17. Контакты Запада и Востока в Новое время и становление колониальных систем 

18. Фундаменталистские движения в странах Востока в Новое время 

19. Реформизм в странах Востока в Новое время 

20. «Пробуждение Азии»: революционные потрясения в странах Востока на рубеже XIX – XX вв. 

21. Версальско-вашингтонская система международных отношений: становление, эволюция, кри-

зис. 

22. Мировой экономический кризис 1929 – начала 30-х гг. Причины, региональные особенности, 

пути преодоления, итоги и значение 

23. Европейский тоталитаризм и авторитаризм 20 – 30-х гг.: общая характеристика и региональная 

специфика. 

24. Международные отношения в Европе в предвоенные годы. Вторая Мировая война. 

25. Страны Запада на рубеже XX – XXI вв.: становление и эволюция постиндустриального 

общества. 

26. Китай в первой половине ХХ века. 



27. Основные этапы строительства социализма в Китае. Реформы Дэн Сяопина. Китай на рубеже 

ХХ – ХХІ вв. 

28. Ключевые аспекты истории Индии в XX – начале XXI вв.   

29. Япония во второй половине ХХ века: основные тенденции социально-экономического и 

политического развития 

30. Палестинская проблема в международных отношениях 

31. Образование Древнерусского государства в IX–X вв. 

32. Социально-экономические отношения Руси в XI – начале XIII вв. 

33. Русские земли и внешняя агрессия в XII – XIII вв. 

34. Политическая борьба в Северо-Восточной Руси в XIV – XV вв. и возвышение Москвы 

35. Русское государство в XVI в. 

36. Смута начала XVII в. 

37. Россия на рубеже XVII – XVIII вв. Петровские преобразования 

38. От «просвещенного абсолютизма» Екатерины II к либеральному курсу Александра I: власть и 

общество в России второй половины XVIII–начала XIX в. 

39. Россия и страны Европы во второй половине XVIII–начале XIX в. 

40. «Великие реформы» Александра II и пореформенное развитие России 

41. Россия в начале XX века: революция и реформы. 

42. Великая Российская революция 1917 г. 

43. Гражданская война в России: комплексная характеристика. 

44. Формирование советской политической и экономической модели государства 

45. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: комплексная характеристика. 

46. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 

47. Основные направления и этапы внешней политики СССР в годы «холодной войны» 

48. Попытка осуществления политических и экономических реформ. «Хрущевское десятилетие» 

(1953 - 1964 гг.). 

49. СССР в середине 1960-х –  середине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений. 

50. Политические и экономические преобразования эпохи «перестройки». Российская Федерация в 

переходный период (1991 – 1999 гг.). 

51. Исторические источники по истории Руси, России и Российской империи (XI –  начало XX 

вв.): краткая характеристика. 

52. Исторические источники советского периода 

53. Границы исторического процесса: историческое время и историческое пространство 

54. Представления о прогрессе в исторической науке. Движущие силы истории.  

55. Школы и направления в русской историографии второй половины XIX–начала ХХ в. 

56. Историческая наука и власть в СССР в 1920-е – 1940-е гг. 

57. Западная историческая наука в начале – середине ХХ века 

58. Западная историография на рубеже XX – XXI вв. 

 

Часть 2: 

1. Происхождение государства и права. Сущность и типы государства.  

2. Функции государства. Формы государства.  Механизм государства.  

3. Государство в политической системе общества.  

4. Правосознание и правовая культура.  

5. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность.  

6. Конституция РФ и ее развитие. 

7. Конституционный строй РФ и его основы. 

8. Основы правового статуса личности. 

9. Правоотношения в сфере труда. Трудовой договор.  

10. Рабочее время и время отдыха. 

11. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

12. Охрана труда. 

13. Защита трудовых прав работников, разрешение трудовых споров и ответственность за наруше-

ние трудового законодательства. 



14. Понятие семейного права. Семейные правоотношения. 

15. Брак. Порядок и условия заключения. 

16. Прекращение брака. 

17. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей. 

18. Алиментные правоотношения. 

19. Выявление, учет и формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Часть 3: 

 

1. Концепция модернизации российского образования. 

2. Приоритетные направления государственной политики в области образования. 

3. Система образования в Российской Федерации. Основные тенденции развития. 

4. Педагогика как наука, ее структура. Характеристика категориального аппарата педагогической 

науки. 

5. Концепции современного образования. Ступени образования, общие требования к уровню под-

готовки учащихся. 

6. Информационные технологии в образовательной деятельности. 

7. Инновационные процессы в образовании. 

8. Компетентностный подход в образовании. 

9. Проектная деятельность педагога. 

10. Взаимодействие общеобразовательных учреждений общего и дополнительного образова-

ния. 

11. Диагностика и оценка качества образовательного процесса в школе. 

12. Модернизация школьного исторического образования в современной России: задачи и ос-

новные направления.  

13. Структура современного школьного исторического образования. Проблемы структурной 

перестройки изучения школьных курсов истории в условиях введения историко-культурного 

стандарта. 

14. Государственные стандарты общего образования двух поколений. Инновационные компо-

ненты ФГОС ООО. 

15. Концепция нового учебно-методического комплекса (УМК) по отечественной истории как 

основа модернизации системы школьного исторического образования. 

16. Система исторических знаний учащихся: функции, качества, специфика и структура исто-

рических знаний. 

17. Методика создания исторических представлений учащихся. Особенности формирования 

знаний и представлений учащихся об историческом времени. 

18. Методика формирования исторических понятий. 

19. Умения, ключевые образовательные компетенции и универсальные учебные действия. Ме-

тодика формирования умений учащихся в процессе обучения истории.  

20. Система методов и современных образовательных технологий обучения истории. 

21. Метод устного обучения истории.  

22. Методика работы с печатными историческими тестами. 

23. Метод наглядного обучения и аудиовизуальные технологии обучения истории. 

24. Проблемное обучение и учебные дискуссии на уроках истории. 

25. Урок истории в современной школе, его подготовка и проведение.  

26. Формы организации учебной работы школьников на уроках истории. 

27. Система оценивания учебных достижений школьников по истории и праву. 

28. Система правового образования в современной российской школе.  

29. Основные принципы преподавания и методические особенности правового обучения в 

школе.  

30. Активное и интерактивное обучение на уроках права. 

31. Современные технологии в правовом образовании. 

 

 



2. Типовые задания экзаменационных билетов. 

Часть 1.  

1) Работа с источником.  

Прочитайте отрывок из текста документа. Ответьте на следующие вопросы: 

1. К какому виду письменных источников относится данный документ? Как он называется? 

2. О каком периоде в истории России идет речь в данном тексте? Кто был главой государ-

ства в это время? 

3. Кому, на Ваш взгляд, принадлежит авторство текста?  

 

«…Великий князь вернулся под Великий Новгород и расположился в 3 верстах пути от не-

го; в город он послал разведчиком воеводу, со своими людьми. В городе прошел слух, что великий 

князь пошел в Лифляндию. А между тем он вошел в Великий Новгород, во двор к (архи) епископу 

и отобрал у него все его (имущество). Были сняты также самые большие колокола, а из церквей 

забрано все, что ему полюбилось. Так-то пощадил великий князь этот город! Купцам он приказал 

торговать. И от его людей-опричников брать [награбленное] лишь по доброй уплате. Каждый день 

он поднимался и переезжал в другой монастырь, где [снова] давал простор своему озорству. Он 

приказывал истязать и монахов, и многие из них были убиты. Таких монастырей внутри и вне го-

рода было до 300, и ни один из них не был пощажен. Потом начали грабить город. По утрам, когда 

великий князь подъезжал из лагеря к городу, ему навстречу выезжал начальник города, и великий 

князь узнавал таким образом, что происходило в городе за ночь. Целых шесть недель без перерыва 

длились ужас и несчастье в этом городе! Все лавки и палатки, в которых можно было предпола-

гать [наличность] денег или товару, были опечатаны. Великий князь неизменно каждый день лич-

но бывал в застенке.  

Ни в городе, ни в монастырях ничего не должно было оставаться; все, что воинские люди 

не могли увезти с собой, то кидалось в воду, или сжигалось. Если кто-нибудь из земских пытался 

вытащить что-либо из воды, того вешали. Затем были казнены все пленные иноземцы; большую 

часть их составляли поляки с их женами и детьми и те из русских, которые поженились на чужой 

стороне. Были снесены все высокие постройки; было иссечено все красивое: ворота, лестницы, 

окна. Опричники увели также несколько тысяч посадских девушек. Некоторые из земских пере-

одевались опричниками и причиняли великий вред и озорство; таких выслеживали и убивали. Ве-

ликий князь отправился затем дальше во Псков и там начал действовать так же». 

Хрестоматия  по истории СССР. Т. I / Сост. В. Лебедев  и др. М., 1940 

Опубликовано в INTERNET: 2002, август. Документы / Электронная версия курса лекций. 

История России с древнейших времен    до наших дней, история Урала и Оренбуржья, планы 

практических занятий, документы,    тесты, проблемные задания и др. (1998 - 2008)  // 

http://his95.narod.ru/doc00/novgorod.htm 

 

Ключ: 

1) Личные документы (допустимо – записки, воспоминания). «Записки о Московии». 

2) Период опричнины, 1570 г. (допускается – период опричнины; опричнина, 1565-1572 гг.). Царь 

Иван IV (Иван Грозный).  

3) Генрих Штаден.  

 

2) Работа с материалами историографии. 

Прочитайте отрывок из работы И.-Г. Дройзена и ответьте на вопросы: 

1) Чем, по мнению И. Дройзена, принципиально отличалась эллинистическая монархия 

от предшествующей ей персидской империи? 

2) Что, на взгляд автора, способствовало формированию эллинистической системы на 

Востоке? Как это соотносится с общими воззрениями И.Г. Дройзена на вопрос о сущности 

эллинизма? 

Дройзен И.Г. История эллинизма. Т. 2: История эпигонов / Пер. с нем. М., 2003.  

С. 279-280, 657-658  
В замечательном отношении победителей и побежденных и обнаруживаются именно самые свое-

образные проявления эллинизма […] Отличительное свойство персидского владычества, два века 

http://his95.narod.ru/doc00/novgorod.htm


тяготевшего над Востоком, заключалось главным образом в том, что единство этой державы было 

чисто механическое; от подвластных племен требовалось только подчинение, а затем националь-

ности продолжали существовать по-прежнему. Владычество персов было как бы поверхностное, 

благодаря чему нации никогда не могли забыть, что они утратили свою независимость […] Тут 

именно явился Александр […] В новом царстве уже нельзя было восстановить прежнюю нацио-

нальную независимость […], следовало, однако, открыть новый строй, который усвоил бы себе 

сохранившееся еще от прежней национальности живое начало, и развить его далее. Греки и маке-

доняне расселились колониями по всей Азии, азиатская молодежь обучалась македонскому воен-

ному искусству и поступала в армию. Запад и Восток должны были слиться в одну нацию […] 

Однако смерть Александра прервала начатое дело. Царство распалось вследствие ужасных усобиц 

[…] Однако, вопреки всем этим смутам, даже с содействия их, эллинизм распространился, утвер-

дился и стал многосторонен. В последнее время диадохов слияние греко-македонской и восточной 

цивилизации осуществляется уже во всех главнейших чертах; оно поддерживается в новых средо-

точиях умственной и политической жизни […]  

Необходимо восстановить в памяти все эти факты, для того чтобы получить верное понятие о пер-

вом веке эллинизма и стать на настоящую точку зрения относительно всемирно-исторического его 

положения. Этими выводами подтверждается высокое значение того охватившего весь мир един-

ства, какое стало развиваться со времен завоеваний Александра и благодаря духу греческой циви-

лизации; превосходя спорадически рассеянное цветущее состояние древних культурных народов, 

также мертвое однообразие приниженных наций под персидским ярмом, это единство обрело 

свою энергию по преимуществу в космополитичном характере греческой культуры, сумевшее 

преодолеть прежнее кичливое разобщение между греками и варварами. 

 

Ключ: 

1) Принципиальное отличие эллинистической монархии, по мнению автора, состоит в том, что она 

исходила не из принципа механического подчинения различных наций военным путем (как в пер-

сидской державе), но на основе слияния всех народов в новый, единый народ. Начало этому про-

цессу сознательно было положено Александром и продолжено в период диадохов и эпигонов. 

2) Формированию эллинистической системы способствовал космополитический характер грече-

ской культуры, которая стала основой преодоления прежних различий между греками и варвара-

ми. И.Г. Дройзен был первым историком, который ввел в научный оборот термин «эллинизм». Он 

понимал его, в основном, как процесс и результат слияния греко-македонской и восточной куль-

тур. 

 

3) Ситуационное задание. Лето 1839 года. Подстрекаемый Англией, турецкий султан Ма-

хмуд II объявил египетскому паше Мухаммеду Али войну. Однако турецкие войска были сразу же 

разгромлены. Вслед за этим Махмуд II умер. На престол взошел его 16-летний сын Абдул-Меджид 

I, совершенно неопытный правитель. На сторону Мухаммеда Али перешел весь турецкий флот 

вместе с командующим. Французский король Луи Филипп поддержал Египет, выдвинув идею 

установления регентства Мухаммеда Али над несовершеннолетним турецким султаном.  

Англия и Австрия предложили России совместно выступить против Мухаммеда Али.  

Вы – директор Азиатского Департамента Министерства иностранных дел России. Вам необходимо 

немедленно определить позицию России в данной ситуации. Что делать ? 

С одной стороны, Англия лицемерно объявила о своей поддержке нового турецкого султана. С  

другой стороны, возникла неплохая возможность для того, чтобы попробовать ущемить Англию в 

восточном вопросе. Англия не может сейчас позволить себе большую войну на Ближнем Востоке. 

Может быть, есть смысл поддержать теперь Мухаммеда Али, ослабив тем самым положение Ан-

глии? 

Ваша задача – составить докладную записку на имя министра иностранных дел России К.В. Нес-

сельроде. Изложите ее основные аргументы для определения позиции в отношении сложившейся 

ситуации на Ближнем Востоке, в частности: 

1. какие цели преследуют великие державы в отношениях с Османской империей? 

2. каковы основные цели России в восточном вопросе, в частности, в отношениях с Османской 

империей? 



3. почему Великобритания в данный момент не может позволить себе большую войну на Ближнем 

Востоке? 

4. какую позицию следует все же занять России в данной ситуации? 

 

Решение: 

1) Великие державы преследуют цель укрепления своего влияния на Ближнем Востоке. В интере-

сах Великобритании всегда было усиление нестабильности на Востоке в целях недопущения про-

никновения туда других великих держав.  

2) основная цель России в отношениях с Османской империей – сохранение относительной ста-

бильности Турции для сохранения контроля и обеспечения безопасности на южных рубежах Рос-

сии; распад Османской империи как «больного человека Европы» может резко осложнить между-

народные отношения на Ближнем Востоке; 

3) Великобритания не может позволить себе большую войну на Ближнем Востоке, т.к. ведет войну 

в Афганистане; формально Дост-Мухаммед разгромлен и был вынужден отступить на север стра-

ны, однако положение английского ставленника Шуджи остается неустойчивым, в целом англи-

чане плохо контролируют территорию Афганистана; 

4) предложение поддержать Мухаммеда Али весьма заманчиво, однако оно неприемлемо для Рос-

сии. Все еще действует русско-турецкий договор о взаимной помощи, заключенный в Ункяр-

Искелеси в 1833 г., он предоставляет России большие возможности для укрепления своих позиции 

в зоне проливов (особенно важна секретная статья договора, позволяющая блокировать проливы в 

случае внешней опасности). Если новый султан продемонстрирует готовность выполнять условия 

этого договора, то России следует немедленно поддержать его вместе с Англией и Австрией. 

 

Часть 2.  

4) Юридическая задача 

Кто является надлежащим истцом по делу о взыскании неустойки по алиментам, если 

ребенок достиг совершеннолетия? 

 

Ответ: Надлежащим истцом по делам о взыскании неустойки по алиментам, если ребенок 

достиг совершеннолетия, является получатель алиментов - родитель или иной законный предста-

витель ребенка. 

При возникновении задолженности по алиментам по вине лица, обязанного их уплачивать, 

может быть взыскана неустойка. Взыскание осуществляется в судебном порядке. С иском о взыс-

кании неустойки по алиментам на содержание ребенка вправе обратиться получатель алиментов (в 

частности, родитель ребенка, опекун или попечитель) (ст. 80, п. п. 1, 2 ст. 115 СК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 

22 ГПК РФ; ст. 36, п. п. 1 - 3 ст. 37 ГК РФ). 

Лицом, в пользу которого подлежит взысканию задолженность по алиментам, остается ро-

дитель ребенка, достигшего совершеннолетия (Определение Судебной коллегии по администра-

тивным делам Верховного Суда РФ от 02.03.2018 N 58-КГ17-19). 

Неустойка является одной из форм ответственности лица, обязанного уплачивать алименты, 

перед их получателем за просрочку исполнения основного обязательства. 

Право на взыскание неустойки производно от права на получение сумм алиментов и нераз-

рывно связано с ним. 

Лицом, имеющим право на взыскание неустойки за несвоевременную уплату алиментов, 

является получатель алиментов как выгодоприобретатель по основному обязательству (ст. 115 СК 

РФ; разд. X Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015). 

Надлежащим истцом по делу о взыскании неустойки по алиментам на содержание ребенка, 

достигшего совершеннолетия, остается получатель алиментов, в пользу которого взысканы али-

менты (Постановление Президиума Московского областного суда от 11.07.2018 N 306 по делу N 

44г-180/2018). 

 

Часть 3. 

5) Составьте методическую характеристику изучения учебной темы по следующему плану: 



 место изучения учебной темы в системе общего исторического / правового образования 

школьников (название школьного курса, класс, раздел образовательной программы); 

 дидактический и воспитательный потенциал темы содержания изучаемых вопросов темы для 

формирования и развития личности школьника; 

 ожидаемые результаты изучения темы (личностные, метапредметные, предметные); 

 методические особенности изучения ключевых вопросов темы в системе школьного историче-

ского / правового образования; 

 основные методические приемы (не менее двух) изучения с учащимися основных вопросов те-

мы на уроке истории / права. 

 

Примерный перечень учебных тем для методической разработки: 

1. История России 

 Образование государства Русь 

 Батыево нашествие на Русь. Судьбы русских земель после Батыева нашествия  

 Формирование единого Русского государства в ХV веке 

 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады. 

 Империя Петра Великого: Россия в эпоху преобразований Петра I 

 Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» 

 Героический 1812 год 

 Российская империя в царствование Александра II 

 Культура России в первой половине ХIХ века 

 Власть, экономика и российское общество в годы Первой мировой войны 

 Великая российская революция: Февраль 1917 г. Октябрь 1917 г. 

 СССР в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

 «Перестройка» и распад советской системы (1985-1991) 

 

2. Всеобщая история 

 Завоевания Александра Македонского и их последствия 

 Рождение Римской республики 

 Формирование феодальных отношений. Средневековое европейское общество. 

 Итальянское Возрождение. Возрождение в других странах Западной Европы. 

 Война за независимость и образование США 

 Причины и начало Первой мировой войны 

 Причины и характер Второй мировой войны 

 

3. Право 

 Ценность правового государства 

 Основы Конституционного строя Российской Федерации 

 Правоохранительные органы РФ 

 Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации 

 Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 лет. 

 

3. Критерии и шкала оценивания государственного экзамена 

отлично: ответ полный, обстоятельный, исчерпывающе раскрывающий содержание экзаменаци-

онного вопроса; во время ответа выпускник продемонстрировал наличие всех компетенций, соот-

ветствующих ФГОС ВО, обнаружил глубокое знание актуального содержания современного 

научного знания, а также широкий мировоззренческий кругозор. 

хорошо: ответ полный, обстоятельный, без существенных недочетов раскрывающий содержание 

экзаменационного вопроса; во время ответа выпускник продемонстрировал наличие основных 

компетенций, обнаружил знание основных актуальных проблем современной науки. 

удовлетворительно: ответ раскрывает лишь наиболее очевидные аспекты содержания экзамена-

ционного вопроса; выпускник демонстрирует неглубокое понимание современного состояния и 



тенденций развития науки, его компетенции в минимальной степени соответствуют требованиям 

ФГОС ВО. 

неудовлетворительно: ответ не соответствует заявленному экзаменационному вопросу, его со-

держание не раскрыто, студент не демонстрирует наличие компетенций, соответствующих уров-

ню требований к выпускнику. 

4. Перечень примерных тем ВКР 

1. Историческое образование в целом 

1. Политика Российской империи в области исторического образования 

2. Политика Советского государства в области исторического образования 

3. Школьный учебник по истории России/всеобщей истории: опыт и проблемы 

4. Вузовский учебник по истории России/всеобщей истории: опыт и проблемы 

5. Применение авторских методик преподавания на уроках истории в общеобразовательной шко-

ле. 

6. Мультимедийные пособия по истории как средство обучения 

7. Компетентностная парадигма исторического образования в школе (вузе) 

8. Модернизация исторического образования в школе (вузе) на основе современных технологий и 

средств обучения 

9. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами учебных пред-

метов «История» и «Право». 

10. Развитие критического мышления обучающихся в процессе изучения истории. 

11. Формирование метапредметных компетенций в рамках школьного курса истории. 

12. Организация проектной деятельности учащихся по истории на основании материалов школь-

ного музея. 

II. Историческое образование: проблемы всеобщей истории 

1. Актуальные проблемы истории древности в историческом образовании: 

1.1. проблема происхождения человека: история и современное отражение в образовательных си-

стемах; 

1.2. социально-политические структуры Древнего Востока; 

2. Актуальные проблемы изучения и преподавания античной истории: 

2.1. античный полис; 

2.2. античное классическое рабство; 

2.3. вопрос о сущности эллинизма; 

2.4. кризис Республики в Риме и формирование принципата; 

2.5. проблемы возникновения и эволюции античного христианства. 

3. Актуальные проблемы медиевистики в современном историческом образовании: 

3.1. «переходный период» в отечественном историческом образовании; 

3.2. феодальная революция XI в.; 

3.3. категории средневековой культуры; 

3.4. «осень Средневековья»: кризис средневекового мира и начало модернизации; 

3.5. церковь и государство в средневековой Европе; 

3.6. феномен Ренессанса. 

4. Основные вопросы новой и новейшей истории в современном историческом образовании: 

4.1. «Великие революции» Нового времени; 

4.2. протестантская этика как новый фактор европейского менталитета; 

4.3. генезис капитализма в Европе; 

4.4. становление колониальных систем; 

4.5. кризис традиционных обществ Востока к началу Нового времени; 

4.6. борьба реформизма и фундаментализма в странах Востока (Новое время); 

4.7. генезис европейского капитализма в XIX в.; 

4.8. формирование социальных структур европейского общества в XIX в.; 

4.9. идеология буржуазного общества XIX в.; 

4.10. Первая Мировая война; 

4.11. революционный кризис в Европе начала ХХ в.; 

4.12. мировой экономический кризис; 



4.13. Вторая Мировая война; 

4.14. формирование постиндустриального общества в странах Запада; 

4.15. международные отношения на рубеже XX – XXI вв.; 

4.16. европейская интеграция; 

4.17. «пробуждение Азии» в начале ХХ в.; 

4.18. реформизм и фундаментализм в странах Востока в первой половине ХХ в.; 

4.19. постиндустриальные общества в странах Востока; 

4.20. крушение колониальных систем. 

5. Философия и методология истории в современном историческом образовании. 

6. Актуальные проблемы источниковедения всемирной истории в историческом образовании. 

7. История Северной Европы в историческом образовании. 

8. Международные отношения на Севере Европы: история и современность. 

9. Организация современной исторической науки в России и за рубежом. 

III. Историческое образование: проблемы отечественной истории 

1. Проблемы социально-экономического развития Древней Руси: теоретические проблемы и их 

изучение в школе/вузе 

2. Монгольское нашествие на Русь и его исторические последствия: теоретические проблемы и их 

изучение в школе/вузе 

3. Иван Грозный в истории России: теоретические проблемы и их изучение в школе/вузе 

4. Реформы Петра I в истории России: теоретические проблемы и их изучение в школе/вузе 

5. «Просвещенный абсолютизм» в истории России: теоретические проблемы и их изучение в шко-

ле/вузе 

6. Реформы Александра II в истории России: теоретические проблемы и их изучение в школе/вузе 

7. Первая российская революция 1905-1907 гг.: теоретические проблемы и их изучение в шко-

ле/вузе 

8. Революционный процесс 1917-1921 гг. в истории России: теоретические проблемы и их изуче-

ние в школе/вузе 

9. Новая экономическая политика в истории России: теоретические проблемы и их изучение в 

школе/вузе 

10. Индустриализация в истории Советской России: теоретические проблемы и их изучение в 

школе/вузе 

11. Великая Отечественная война и вклад СССР в разгром гитлеризма: теоретические проблемы и 

их изучение в школе/вузе 

12. Реформы Н.С. Хрущева в истории России: теоретические проблемы и их изучение в шко-

ле/вузе 

13. Внешняя политика СССР в дискуссиях современной отечественной историографии: теоретиче-

ские проблемы и их изучение в школе/вузе 

 

IV. Региональный компонент исторического образования (Кольский Север) 

1. Регионализация исторического образования на Кольском Севере: опыт и проблемы 

2. Инновации в области изучения регионального компонента содержания исторического образова-

ния в учебных заведениях Мурманской области 

3. Культурно-просветительский потенциал областного краеведческого музея в области историче-

ского регионоведения (на примере Мурманской области) 

4. Культурно-просветительский потенциал областного архива в области исторического регионове-

дения (на примере Мурманской области) 

5. Культурно-просветительский потенциал областной научной библиотеки в области историческо-

го регионоведения (на примере Мурманской области) 

6. Учебные пособия по историческому краеведению как средство обучения: опыт и проблемы (на 

примере Мурманской области) 

7. Научно-образовательный потенциал Интернета в области исторического регионоведения (на 

примере Мурманской области) 

8. Первобытная история Кольского Севера: теоретические проблемы и их изучение в школьном 

курсе 



9. Кольский Север в международных отношениях ХIII-ХVII вв.: теоретические проблемы и их 

изучение в школьном курсе 

10. Социально-экономическое развитие Кольского Севера в ХVI-ХVIII вв.: теоретические пробле-

мы и их изучение в школьном курсе 

11. Кольский Север в международных отношениях 1807-1856 гг.: теоретические проблемы и их 

изучение в школьном курсе 

12. Кольский Север в период модернизации второй половины ХIХ – начала ХХ века: теоретиче-

ские проблемы и их изучение в школьном курсе 

13. Кольский Север в годы Первой мировой войны: теоретические проблемы и их изучение в 

школьном курсе 

14. Кольский Север в дни революции и Гражданской войны: теоретические проблемы и их изуче-

ние в школьном курсе 

15. Кольский Север в годы НЭПа: теоретические проблемы и их изучение в школьном курсе 

16. Социально-экономическое развитие и повседневная жизнь населения Мурманского округа: 

теоретические проблемы и их  изучение в школьном курсе 

17. Национальная политика Советского государства на Кольском Севере в 1920-30-е гг.: теорети-

ческие проблемы и их изучение в школьном курсе 

18. Мурманская область в дни советско-финляндской войны 1939-1940 гг.: теоретические пробле-

мы и их изучение в школьном курсе 

19. Мурманская область в годы Великой Отечественной войны: теоретические проблемы и их изу-

чение в школьном курсе 

20. Развитие социально-экономического потенциала Мурманской области в послевоенные годы 

(1945-1991 гг.): теоретические проблемы и их изучение в школьном курсе 

 

 5. Критерии и шкала оценивания ВКР 

Оценка «отлично»: выпускная квалификационная работа полностью соответствует установлен-

ным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и оформлена в соот-

ветствии с действующими нормативами. Содержание работы отличается очевидной новизной, ак-

туальностью, теоретической и практической значимостью. Работа основана на исследовании зна-

чительного массива источников и научной литературы. В ходе защиты выпускной квалификаци-

онной работы обучающийся демонстрирует глубокое знание предмета исследования, общую эру-

дицию, сформированные навыки публичной речи и ведения научной дискуссии. Отзывы научного 

руководителя и рецензента (рецензентов) позитивные, указывают на ответственное отношение 

обучающегося к работе в процессе ее выполнения, отмечают глубину и научную значимость пред-

ставленного к защите исследования. Содержание и защита выпускной квалификационной работы 

свидетельствуют о сформированности у выпускника всех компетенций в полном объеме. 

Оценка «хорошо»: выпускная квалификационная работа соответствует установленным требова-

ниям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и оформлена в соответствии с 

действующими нормативами. Содержание работы отличается новизной, актуальностью, теорети-

ческой и практической значимостью. Работа основана на исследовании большого числа источни-

ков и научной литературы. В ходе защиты выпускной квалификационной работы бакалавр демон-

стрирует знание предмета исследования, общую эрудицию, общие навыки публичной речи. Отзы-

вы научного руководителя и рецензента (рецензентов) в целом позитивные, однако содержат ука-

зания на некоторые недостатки в процессе работы над выпускной квалификационной работой и в 

его содержании. Содержание и защита выпускной квалификационной работы свидетельствуют о 

сформированности у выпускника всех компетенций. 

Оценка «удовлетворительно»: выпускная квалификационная работа, в основном, соответствует 

установленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру в надлежащие сроки и 

оформлена в соответствии с действующими нормативами. Содержание работы не отличается су-

щественной новизной и практической значимостью. Работа основана на недостаточном для иссле-

дования данной темы объеме источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в 

работе, носят вторичный характер. В ходе защиты студент демонстрирует минимальные навыки 

владения методами публичного выступления и научной дискуссии. Отзывы научного руководите-

ля и рецензента указывают на существенные недостатки в отношении бакалавра к написанию вы-



пускной квалификационной работы и в содержании выпускной квалификационной работы. Со-

держание и защита выпускной квалификационной работы свидетельствуют о сформированности у 

выпускника всех компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: выпускная квалификационная работа не соответствует установ-

ленным требованиям, выполнена и представлена на кафедру с нарушением действующих норма-

тивов времени и оформления текста. Содержание работы не демонстрирует новизны и практиче-

ской значимости, изложение материала носит реферативный характер. Объем исследованных ис-

точников и научной литературы меньше допустимого минимума. В ходе защиты студент демон-

стрирует отсутствие навыков публичной речи и научной дискуссии. Отзывы научного руководи-

теля и рецензента отрицательные или указывают на существенные недостатки в работе. 

При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности текста 

составляет:  

- от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 балл; 

- менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 


