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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Локальные войны и конфликты XX века» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Локальные войны и 

конфликты XX века» разработана для студентов 5 курса, обучающихся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «История и обществознание» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

Дисциплина «Локальные войны и конфликты XX века» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Общая трудоёмкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачётные единицы, всего 108 часов. Аудиторная 

нагрузка составляет 54часа (18 часов – лекции, 36 часов – семинарские 

занятия), самостоятельная работа составляет 54 часа. Дисциплина реализуется 

в 9 семестре, изучение дисциплины завершается зачетом. 

Курс «Локальные войны и конфликты XX века» знакомит студентов с 

наиболее значительными вооруженными противостояниями в истории XX 

века. Жизнь любой страны в очень большой степени определяется войнами, в 

которых она участвовала или участвует. И XX век особенно интересен в этом 

плане, войдя в историю как эпоха «тотальных» войн, разрушавших 

государства, менявших политический, социальный и экономический уклад 

многих народов. Война – всегда трагедия, однако нельзя отрицать, что войны 

способствуют отработке перспективных технологий, которые в дальнейшем 

находят применение в гражданской жизни. Основная цель программы – 

помочь студентам в овладении знаниями по данному курсу. В программе 

нашли отражение наиболее важные локальные войны и конфликты в мире в 

XX веке, а также их последствия. Дисциплина логически и содержательно 

связана с политологией и социально-политической историей, этнологией, 

культурологией. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения курса, могут 

быть использованы при освоении других дисциплин, в которых присутствует 



исторический компонент, поэтому в ходе изучения курса большое внимание 

уделяется сочетанию различных форм обучения (лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа, написание докладов и рефератов). 

Цель дисциплины – формирование расширенных знаний в области 

военной и военно-политической истории ряда стран мира в XXвеке.  

Задачи: 

 – изучение ряда военно-политических конфликтов, их происхождения 

и развития в странах Европы, Азии, Африки и Америки; 

- формирование умений анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы развития обществ и государств, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей. 

- оценка последствий конфликтов для истории конкретных государств и 

обществ и историческое значение в целом. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  

- ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

- ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные  и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1: 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Знает  Социальную значимость своей будущей 

профессии и мотивы осуществления 

профессиональной деятельности 

Умеет  Осуществлять профессиональную деятельность, 

осознавая ее социальную значимость  

Владеет  Навыками обоснования социальной значимости 

своей будущей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-1: Знает  Требования образовательных стандартов к 

структуре и содержанию образовательной 



готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

  

программы по предмету 

Умеет  Реализовать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

  

Владеет  Теоретическими и практическими знаниями 

предметной области при реализации 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

 

Для формирования компетенций в рамках дисциплины применяются 

некоторые методы активного обучения:  

- лекция-беседа, 

- лекция с опорой на аудио-визуальный контент, 

- семинар-диалог, 

- семинар - развернутая беседа, 

- методы активного чтения (составление сравнительных таблиц, 

ментальной карты, конспектирование), 

- доклад со слайд-презентацией. 
 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА. 

(Лекции 18 часов, в том числе с использованием МАО – 8 часов) 
 

 

Тема 1. Введение. Мир в конце XIX - начале XX века, общеполитические 

и военные тенденции (4 часа). С применением метода активного обучения 

лекция - беседа с использованием техники обратной связи. 

XIX век как период стремительного развития военной науки. 

Технические достижения, совершенствование оружия и средств 

передвижения, развитие логистики. 

Краткий обзор наиболее примечательных войн второй половины XIX 

века (Крымская война, Гражданская война в США, Франко-прусская и русско-

турецкая войны 1970-х гг.) и их политических, экономических и социальных 

последствий. 



Англо-бурская война 1899-1902 гг. – война нового века. Война против 

Трансвааля и Оранжевого государства как одна из первых 

империалистических войн. 

 

Тема 2. Конфликты в преддверии Первой мировой войны (4 часа). С 

применением метода активного обучения лекция-визуализация. 

Новые веяния в военной науке. 

Триполитанская (итало-турецкая) война 1911-1912 гг.  

Балканские войны 1912-1913 гг.  

Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Общий анализ войн и их влияния на исторические события. 

 

Тема 3. Заря атомного века. 1945-1962 гг. (10 часов). 

Обстановка в мире 1945 г. Советско-японская война 1945 г. Образование 

Организации объединенных наций. Начало Холодной войны, «фултонская 

речь» У. Черчилля. 

Арабо-израильская война 1948-1949 гг., Индокитайская война 1954-

1954. Суэцкий кризис 1956 г., Война Ифни (Забытая война) 1957-58 гг., 

Алжирская война 1954-1962 гг. 

Корейская война 1950-1953 гг. как крупнейший международный 

конфликт. Отношение ООН. Конфронтация СССР и США. 

Гражданская война на Кубе (1956-59) и Карибский кризис 1962 г. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Структура и содержание практической части курса включает в себя 

тематику и содержание семинарских занятий 

(Семинарские занятия 36 часов, в том числе с МАО – 8 часов) 

 

Тема 1. Европейские конфликты 1920-1930-х годов (4 часа).  



 Влияние ПМВ 1914-1918 гг. на государства. Распад трех империй 

(Российской, Германской, Австро-Венгерской). Краткий обзор гражданских 

войн.  

Понятие «релаксационных» войн и их примеры (советско-финская, 

советско-польская войны, война за независимость Ирландии 1919-1921 гг., 

греко-турецкая война 1919-1922 гг.).  

Гражданская война в Испании (1936-1939). 

   

Тема 2. Дальневосточные конфликты в 1920-30-е гг (4 часа). 

 Общий анализ ситуации на Дальнем Востоке в 1920-30-е годы.  

Японская экспансия в Китай. Вторая японо-китайская война (1937-

1945) и противоречия страны Восходящего солнца с СССР. 

Конфликт на КВЖД (1929), инциденты у Хасана (1938) и на Халхин-

Голе (1939). 

 

Тема 3. Южная Америка и Африка в 1920-30-х гг. (4 часа).  

 Общая характеристика военно-политической ситуации в южной 

Америке и Африке в 1920-30-х гг.  

Рифская война 1921-1926 гг. 

Чакская война 1932-1935 гг.  

Итало-эфиопская война 1935-1936 гг. 

 

Тема 4. Эпоха противостояния сверхдержав. Конфликты 1962-1979 гг. (6 

часов). С использованием метода обучения активная работа с текстом. 

Особенности развития военной науки и техники в изучаемый период. 

Новые достижения в области разведки, ракетной техники, РЭБ. 

Арабо-израильское противостояние в 1950-60-х гг. Арабо-израильские 

войны 1967 и 1973 гг. Реакция СССР и США. 

 Африканские гамбиты. «Забытая» война с терроризмом в забытой 

стране (Родезия-Зимбабве, 1965-1980 гг.) 



Агрессивный Китай. Пограничный конфликт на острове Даманский 

(1969). Китайско-вьетнамская война 1979 года. 

 

Тема 5. Последний этап Холодной войны, 1980-1991 гг (6 часов). 

 Обострение Холодной войны и последующая разрядка. Ослабление 

СССР. 

Эпоха информатизации. Широкое применение ВТО. 

Наиболее значимые конфликты: ирано-иракская война 1980-88 гг., 

Фолклендская война   1982 г., Афганская война 1979-1989 гг.   

Война в Заливе 1991 г. как прообраз войн XXI века. 

 

Тема 6. Конфликты конца XX века (8 часов).  

 Распад ОВД, череда политических трансформаций в странах 

Восточной Европы в 1980-е годы. Распад СССР. Социально-экономические 

проблемы, вызванные распадом СССР. Обострение националистических 

тенденций среди населения бывших советских республик. 

 Югославские войны 1990-х годов (Боснийская война 1992-1994, Война 

в Косово 1998-1999, Операция НАТО против СРЮ в 1999). 

 Войны в Чечне 1994-1996 гг. и 1999-2000-е гг. Трактовка чеченских 

кампаний. 

 Эфиопо-эритрейский конфликт 1998-2000 гг. 

Вооруженный конфликт в Приднестровье (1992). 

Гражданская война в Таджикистане (1992—1997). 

 

Тема 7. Особенности развития военной науки в 20 веке (4 часа). С 

применением метода активного обучения интеллект-карта. 

 Эпоха «тотальных» войн как катализатор технического прогресса в 

военной сфере.  

Успехи в области совершенствования обычных вооружений. Появление 

танков, авиации, ракетной техники, электроники. Роль космоса и космических 



вооружений в планировании и ведении боевых действий. Спутниковая 

разведка, навигация и целеуказание как основа действия высокоточного 

оружия.  

 Новые стратегии ведения боевых действий. «Позиционная» война, 

«блицкриг», «теория глубокой наступательной операции», «народная война», 

«стратегия решающего превосходства», концепция «сетецентрической» 

войны.  

 «Сетецентрическая» концепция ведения войны как самая передовая на 

начало 21 века. Примеры войн (Афганская операция США с 2001 по наши дни, 

Иракская война 2003 г.) 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Проблемы истории западных и южных славян» 

представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

V. № 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Темы 

лекционных 

занятий 

 ОПК-

1, ПК-

1 

Знает  ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Зачет 

умеет  ПР-11 

Разноуровневые 

Вопросы к зачету  



Владеет  задачи и задания Вопросы к зачету 

2 

Темы 

практических 

занятий 

ОПК-

1,  

ПК-1 

Знает  ПР-11 

Разноуровневые 

Вопросы к зачету 

Умеет  задачи и задания Вопросы к зачету 

Владеет  ПР-11 

Разноуровневые 

Вопросы к зачету 

 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Основная литература 

1. Алексеев, И. С. Войны. Мир. Власть / Алексеев И.С. - Москва 

:Дашков и К, 2018. - 484 с.: ISBN 978-5-394-01065-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/430606  (дата обращения: 

20.04.2020)  

2. Воронкова И.Ю. Военные конфликты на Дальнем Востоке и 

Беларусь. 1921-1941 гг. — Минск: Белорусская наука, 2015. — 309 c. 

http://www.iprbookshop.ru/50804 

 

Дополнительная литература 

 

1. История России: учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина, С.Д. 

Бородина, Н.О. Воскресенская [и др.]; под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 686 c. http://www.iprbookshop.ru/71152 

https://new.znanium.com/catalog/product/430606
http://www.iprbookshop.ru/50804
http://www.iprbookshop.ru/71152


2. Мануэль Деланда. Война в эпоху разумных машин / перевод Д. 

Кралечкин. — Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, Институт 

общегуманитарных исследований, 2014. — 338 c. 

http://www.iprbookshop.ru/48279 

3. Шубин В.Г. Горячая «холодная война»: юг Африки (1960-1990 

гг.). — Москва: Языки славянских культур, 2013. — 364 c. 

http://www.iprbookshop.ru/28598 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС 

 

Научная библиотека ДВФУ: https://www.dvfu.ru/library/ 

Электронно-библиотечная система Издательства "Лань" 

(https://e.lanbook.com/);  

Электронно-библиотечная система Znanium.com (https://new.znanium.com/);  

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS  (http://www.iprbookshop.ru/);  

Электронно-библиотечная система "BOOK.ru" (https://www.book.ru/),  

Электронная библиотека "ЮРАЙТ" (https://urait.ru/);  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

Базы данных и информационные справочные системы 

Официальные сайты органов государственной власти. Образовательные 

порталы 

Русскоязычные базы данных и ЭБС 

Зарубежные базы данных 

Наукометрические, реферативные и библиографические БД 

Патентные и нормативно-технические БД 

Правовые базы данных 

Крупнейшие российские и зарубежные библиотеки 

Электронные ресурсы в свободном доступе 

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

 Интегрированная платформа электронного обучения Blackboard 

ДВФУ. Сублицензионное соглашение Blackboard № 2906/1 от 29.06.2012. 

http://www.iprbookshop.ru/48279
http://www.iprbookshop.ru/28598
https://www.dvfu.ru/library/
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/educational-portals.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/educational-portals.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/russian-database.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/foreign-database.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/scientometric-and-bibliographic-databases.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/patent-and-regulatory-databases.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/law-database.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/largest-library.php
https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/scientific-e-resources-in-free-access.php


 Microsoft Teams - рабочее пространство на основе чата в Office 

365 

 Google Класс - бесплатный набор инструментов для работы с 

электронной почтой, документами и хранилищем 

 Сервис для групповой коммуникации Google Meet 

 Универсальные офисные прикладные программы и средства 

ИКТ: текстовые редакторы, электронные таблицы, программы подготовки 

презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические 

пакеты и т.п.; 

 глобальная компьютерная сеть Интернет, позволяющая получать 

доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, 

базам данных, хранилищам файлов и т.д.); 

 автоматизированные поисковые системы; 

 образовательные электронные издания. 

Программное обеспечение  

 - Лицензия ПО Microsoft: подписка Standard Enrollment 62820593. 

Дата окончания 2020-06-30. Торговый посредник: JSC "Softline Trade". Номер 

заказа торгового посредника: Tr000270647-18.  

 - Договор на предоставление услуг Интернет: Абонентский 

договор № 243087 от 1.01.2018 оказания услуг связи 

 - Браузер Google Chrome – свободное ПО; 

 - Браузер Mozilia Firefox – свободное ПО. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В основу логики постижения дисциплины положен проблемно-

хронологический принцип, который позволяет поэтапно, блоками 

познакомить студентов с основными локальными конфликтами в мире в 20 

веке. Учебный материал разделен на 2 раздела, с перевесом практических 

занятий над лекционными. 



Лекционные занятия носят обзорный характер и призваны обратить 

внимание студентов на основные проблемы и факты прошлого, сформировать 

навыки оценки исторического материала, методов критики и анализа данных. 

Практические занятия призваны сформировать у учащихся основной корпус 

знаний и умений, умение работать с текстами. В процессе изучения 

материалов учебного курса предлагаются разные формы работы: подготовка 

материала по заранее намеченным вопросам, контрольные опросы, круглые 

столы, подготовка докладов и презентаций, выполнение студентом заданий 

для самостоятельной работы. Самостоятельная работа с включает в себя 

чтение и рецензирование монографий, подготовку конспектов, выполнение 

индивидуальных заданий, работу с картами. Освоение курса должно 

способствовать развитию навыков сопоставления и анализа больших объемов 

информации. В рамках учебного курса подразумевается составление 

тематических докладов, которые проверяется преподавателем, обсуждается со 

студентами и учитывается при итоговом контроле знаний по курсу. 

При работе с литературой важно выработать у студента умение 

различать т.н. «источники» и «исследования», с целью чего на занятиях 

предпринимается обсуждение аутентичных документов эпохи с последующим 

анализом и критикой. 

В процессе преподавания дисциплины «История России» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

- лекция-беседа с техникой обратной связи, 

- лекция-визуализация 

- проблемный семинар; 

- семинар-диалог; 

- семинар - развернутая беседа; 

- методы активного чтения (составление сравнительных таблиц, 

ментальной карты, конспектирование); 

- доклад со слайд-презентацией. 



Лекция - беседа с использованием техники обратной связи. Обратная 

связь в виде реакции аудитории на слова и действия преподавателя помогает 

ему умело оценить по реакции всей аудитории на поставленный им вопрос 

уровень знаний и усвоения информации и внести соответствующие 

коррективы в методику занятий. 

Вопросы задаются и в начале, и в конце изложения каждого логического 

раздела лекции. Первый – для того, чтобы узнать, насколько студенты 

осведомлены по излагаемой проблеме. Второй - для контроля качества 

усвоения материала. 

Если аудитория в целом правильно отвечает на вводный вопрос, 

преподаватель излагает материал тезисно и переходит к следующему разделу 

лекции. Если же число правильных ответов ниже желаемого уровня, 

преподаватель читает подготовленную лекцию, в конце смыслового раздела 

задает новый (контрольный) вопрос. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса преподаватель возвращается к уже прочитанному 

разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

Лекция-визуализация. Лекция-визуализация учит студентов 

преобразовывать устную и письменную информацию - в визуальную форму, 

систематизируя и выделяя при этом наиболее существенные элементы 

содержания. Данный вид лекционных занятий реализует и дидактический 

принцип доступности: возможность интегрировать зрительное и вербальное 

восприятие информации.  

Процесс визуализации является свертыванием различных видов 

информации в наглядный образ. Как известно, в восприятии материала 

трудность вызывает представление абстрактных понятий, процессов, явлений, 

особенно теоретического характера. Визуализация позволяет в значительной 

степени преодолеть эту трудность и придать абстрактным понятиям 

наглядный, конкретный характер. 

 Любая форма наглядной информации содержит элементы 

проблемности. Поэтому лекция-визуализация способствует созданию 



проблемной ситуации, разрешение которой, в отличие от проблемной лекции, 

где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, 

обобщения, свертывания или развертывания информации, то есть с 

включением активной мыслительной деятельности. Основная  задача 

преподавателя - использовать такие формы наглядности, которые не только 

дополняли словесную информацию, но и сами являлись носителями 

информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше 

степень мыслительной активности студента. 

Методика проведения подобной лекции предполагает предварительную 

подготовку визуальных материалов в соответствии с ее содержанием. 

Подготовка лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию (всю или часть на его усмотрение, 

исходя из методической необходимости) по теме лекционного занятия в 

визуальную форму для представления студентам через технические средства 

обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т. п.). Основная трудность 

в подготовке лекции-визуализации состоит в выборе системы средств 

наглядности и дидактически обоснованного процесса ее чтения с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и уровня их знаний. 

Читая такую лекцию, преподаватель комментирует подготовленные 

наглядные материалы, стараясь полностью раскрыть тему (или 

подготовленный фрагмент)  данной лекции. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов 

знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения, что 

является важным в познавательной и профессиональной деятельности.  

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические, каждый из которых или их сочетание выбирается 

в зависимости от содержания учебного материала. При переходе от текста к 

зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может теряться 

некоторое количество информации. Но это является преимуществом, так как 



позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 

особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению. 

В некоторых случаях к этой работе возможно привлечение и студентов 

(например, поручить некоторым из них подготовить наглядные материалы по 

разделам темы занятий, которые потом совместно с преподавателем 

прокомментировать на лекции). В таком случае у студентов будут формироваться 

соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, 

воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи 

учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств 

обучения, рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, 

графику, сочетание словесной и наглядной информации. Здесь важны и дозировка 

использования материала, и мастерство преподавателя, и его стиль общения со 

студентами. 

Этот вид лекции лучше, всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину.  

Проблемный семинар опирается на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных 

вопросов или предъявления проблемных задач. Проблемная ситуация - это 

сложная, противоречивая обстановка, создаваемая за занятиях путем 

постановки проблемных вопросов (вводных), требующая активной 

познавательной деятельности обучающихся для ее правильной оценки и 

разрешения. 

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и 

требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, а 

размышления, сравнения, поиска, приобретения новых знаний или 

применения полученных ранее. 

Поставив учебную проблему, преподаватель для ее решения привлекает 

студентов, т.е. проблема решается преподавателем совместно с обучаемыми. 

Этот метод более трудный для применения. Задача преподавателя состоит в 



том, чтобы управлять действиями студентов, помочь им пройти отдельные 

этапы в решении поставленной проблемы. Например, он проводит 

эвристическую беседу, состоящую из серии взаимосвязанных вопросов, 

каждый из которых является шагом на пути к решению проблемы. В 

результате использования частично поискового метода студенты овладевают 

умением самостоятельно выполнять отдельные шаги решения проблемы, 

отдельные этапы ее исследования. 

Частично-поисковый метод не обеспечивает готовности студентов к 

решению целостных проблем, поскольку такое решение требует прохождения 

системы этапов. Поэтому проблемное обучение должно неизменно включать 

и такой метод, который предусматривает систематическое решение проблем и 

проблемных задач разного типа. И поскольку процесс решения любой 

проблемы требует определенного исследования, этому виду проблемного 

обучения соответствует исследовательский метод. 

Сущность данного метода обусловлена его функциями. Во-первых, он 

признан обеспечить овладение методами научного познания. Во-вторых, он 

формирует черты творческой деятельности и, наконец, является условием 

формирования интереса. Этот метод формирует у учащихся поисковую, 

творческую деятельность по решению новых для них проблем. 

Учебная проблема – явление субъективное и существует в сознании 

обучаемого в идеальной форме, в мысли. Учебная проблема понимается как 

отражение (форма проявления) логико-психологического противоречия 

процесса усвоения, определяющее направление умственного поиска, 

пробуждающее интерес к исследованию (объяснению) сущности неизвестного 

и ведущее к усвоению нового понятия – или нового способа действия. 

Различие между познавательной задачей и учебной проблемой состоит в том, 

что объективное противоречие задачи в сознании учащегося превращается в 

проблему. Как психолого-дидактическая категория учебная проблема несет в 

себе новое знание и новый способ действия. 



Учебную проблему не нужно путать с научной проблемой. Последняя 

выдвигается, разрабатывается учеными и определяет направление научного 

исследования. Учебная проблема воспринимается студентами путем создания 

преподавателем проблемной ситуации (способ решения задачи, поиск ответа 

становится личной проблемой обучаемого). Действия студентов по решению 

проблем всегда сжаты во времени и направляются преподавателем. 

Семинар – пресс-конференция. По каждому вопросу плана семинара 

преподавателем назначается группа обучаемых (3-4 человека) в качестве 

экспертов. Они всесторонне изучают проблему и выделяют докладчика для 

изложения тезисов по ней. После первого доклада участники семинара задают 

вопросы, на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. 

Вопросы и ответы составляют центральную часть семинара. На основе 

вопросов и ответов развертывается творческая дискуссия, итоги которой 

подводят сначала докладчик, а затем преподаватель. Аналогичным образом 

обсуждаются и другие вопросы плана семинарского занятия. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения темы, 

оценивает работу экспертных групп, определяет задачи самостоятельной 

работы. 

Коллоквиум — собеседование преподавателя с обучающимися. Цель 

коллоквиума — контролирование глубины усвоения теоретического 

материала; понимания сущности явлений. Проводя коллоквиум, как правило, 

путем индивидуального собеседования, преподаватель прежде всего 

оценивает, в какой мере обучающиеся изучили лекционный материал и 

рекомендуемую литературу, насколько глубоко усвоили теоретический 

материал, поняли физическую сущность рассматриваемых явлений. 

Проверка умения обрабатывать и анализировать данные позволяет, во-

первых, исключить грубые ошибки в ходе усвоения материала; во-вторых, 

вырабатывать у студентов навыки качественных и количественных 

обобщений при проведении научных исследований; в-третьих, оценивать 



допустимый разброс оценок анализируемого события и в целом 

способствовать развитию необходимой культуры работы. 

При применении всех этих форм занятий студенты получают реальную 

практику формулирования своей точки зрения, осмысления системы 

аргументации, т. е. превращения информации в знание, а знаний в убеждения 

и взгляды. 

Коллективная форма взаимодействия и общения учит студентов 

формулировать мысли на профессиональном языке, владеть устной речью, 

слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументированно вести 

спор. Совместная работа требует не только индивидуальной ответственности 

и самостоятельности, но и самоорганизации работы коллектива, 

требовательности, взаимной ответственности и дисциплины. На таких 

семинарах формируются предметные и социальные качества профессионала, 

достигаются цели обучения и воспитания личности будущего специалиста. 

Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в ней 

существует жесткая зависимость деятельности конкретного студента от 

сокурсника; она помогает решить психологические проблемы коллектива; 

происходит «передача» действия от одного участника другому; развиваются 

навыки самоуправления. 

Составление интеллект-карты.  

1. Возьмите лист бумаги и нарисуйте блок (произвольной формы, это 

может быть круг, овал, квадрат, любое другое изображение или текст) в центре 

листа: 

2. Внутри блока напишите название темы, с которой вы хотите работать. 

3. Ваша основная тема может иметь несколько ассоциаций, допустим, 

для начала их будет четыре, рисуете линии для каждой идеи. Подпишите 

каждую линию.  

4. Не тратьте слишком много времени на создание аккуратного рисунка 

с прямыми линиями, большее значение здесь имеет скорость, а не опрятность. 



Если ваша основная тема не может быть дополнена только теми идеями, 

которые вы написали ранее, нарисуйте дополнительные линии от центральной 

темы и подпишите их, в данном случае мы определили их в блоки: 

5. Поскольку каждая дополнительная идея (ассоциация второго уровня) 

может иметь свои ассоциации, расширьте вашу интеллект карту, создав линии 

(ассоциации) от новой идеи или подтемы. Это будут ассоциации или идеи 

третьего уровня: 

За короткий промежуток времени ваша карта разума начнёт обретать 

форму, не беспокойтесь о том, что ваш рисунок начинает походить на сеть, 

ветви которой расползлись по всему листу. Интеллект карты отражают ваши 

мыслительные процессы, и, как правило, это что-то личное для каждого 

человека. 

Если карта разума используется в качестве плана для разговора или 

плана достижения цели, то каждая из основных линий исходящая из 

центрального прямоугольника может быть пронумерована, чтобы 

продемонстрировать последовательность. 

Доклад со слайд-презентацией  

Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства. Докладчики должны знать и 

уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; 

хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 5-6 минут); иметь представление о композиционной 

структуре доклада и др. 

Структура выступления. Вступление помогает обеспечить успех 

выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, 

сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 



изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Общие требования к презентации: 

презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 

презентация должна визуализировать текст доклада, т.е. в визуальной 

форме последовательно раскрывать его содержание. Каждым 1-2 абзацам 

текста должен соответствовать определенный слайд; 

первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название; фамилия, имя автора; номер группы. 

 краткость и лаконичность (словосочетания или короткие предложения); 

 минимальное количество служебных слов (предлогов, наречий, 

прилагательных); 

 заголовки должны быть четки для восприятия аудитории; 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важную информацию следует располагать в центре слайда, 

или выделять специальными средствами (рамка, шрифт, другой цвет и т.п.); 

 надписи лучше располагать под иллюстрациями; 

 выбор используемого в презентации шрифта (его типа и размера) 

зависит от размеров аудитории, в которой предполагается демонстрация 

презентации, от расстояния аудитории до экрана, от других особенностей 

аудитории (обычно для заголовков рекомендуется использовать размер 

шрифта не менее 24, для прочей информации – не менее 18); 

 не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации; 



 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации 

(как правило, не более трех выводов, определений). 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

Локальные войны и конфликты 

ХХ века 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

692519, г. Уссурийск, ул. 

Чичерина,  44, ауд. 300 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение  

Форма контроля 

1.  1-10 неделя Чтение и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы  

30 УО-1, УО-2, ПР-7 

 

2. 12-15 Чтение и 

рецензирование 

монографии 

10 ПР-13 

3. 2-15 неделя  Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

14 ПР-11 

 Итого:  54 часа  

 

Методические рекомендации. 

Приступая к самостоятельной работе, студент должен ознакомиться со 

списком литературы. Основная и дополнительная литература представлена в 

УМКД и выдается учащимся на первом занятии. Кроме того, в случае 

выполнения индивидуальных занятий возможно непосредственное 

предоставление личной литературы преподавателя. 

Студенты в рамках самостоятельной работы изучают некоторые темы, 

которые не включаются в содержание курса или рассматриваются в 

небольшом объёме. Важное значение имеет изучение литературы по 

дисциплине, ее анализ. Работа с текстом учебной и научной литературы имеет 

разнообразные формы.  Систематическое и поэтапное ознакомление с 

массивными текстами принесет больше пользы, если учащийся будет 

составлять конспект, план, делать выписки или рисовать ментальные карты и 

схемы.   Работа с научными и учебными источниками становится основанием 

для написания докладов,  рефератов,  курсовых и дипломных работ,  

являющихся учебно-научной формой контроля знаний. 



Практические задания подразумевают плотную работу с литературой 

по заранее намеченным вопросам, пунктам. В процессе работы учащийся 

выделяет основные понятия и термины, структурирует и конспектирует 

материал по проблемному или хронологическому принципу. Одновременно 

производится анализ и критика изучаемой информации. Последующее 

обсуждение на практическом занятии призвано выявить уровень полученных 

знаний (с помощью дополнительных и наводящих вопросов), устранить 

ошибки в интерпретации материала, составить стройную, непротиворечивую 

картину прошлого. Вырабатывается умение работать с большими объемами 

специализированной литературы, тезисно и ясно вычленять главное, 

фиксировать термины и понятия, замечать второстепенное. 

Оценка самостоятельной работы производится в соответствии с 

критериями полноты ответа, грамотности и последовательности изложения, 

личного понимания студентом описываемых им процессов и явлений. 

Чтение монографии предполагает полноценное знакомство студента с 

одним из фундаментальных трудов по Новой истории стран Запада с 

последующим устным или письменным рецензированием. Рецензирование 

включает в себя данные общие данные об авторе и монографии, 

характеристику работы (чему посвящена, основные проблемы), отражение 

основных пунктов содержания с анализом. Следует заострить внимание на 

моментах, которые привлекли наибольшее внимание учащегося и разобрать 

их. Можно выяснить и личную оценку студента  содержания произведения, 

его впечатление. 

Оценка данной работы студента основывается на степени тщательности 

его работы с монографией, полноты, последовательности, логичности и 

грамотности изложения.  

Индивидуальные задания призваны развить навык работы с научными 

публикациями по заданной теме и подготовить студента к написанию научных 

работ (курсовых и дипломов) и докладов. Индивидуальные задания выдаются 

в зависимости от личных особенностей и успехов учащегося и изучаемых тем. 



Собеседование с преподавателем проходит в назначенные часы консультаций 

на кафедре, либо возможна публичная дискуссия на занятии.  
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Паспорт ФОС 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1: 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Знает  Социальную значимость своей будущей профессии и 

мотивы осуществления профессиональной 

деятельности 

Умеет  Осуществлять профессиональную деятельность, 

осознавая ее социальную значимость  

Владеет  Навыками обоснования социальной значимости своей 

будущей профессии, мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ПК-1: 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных стандартов 

  

Знает  Требования образовательных стандартов к структуре 

и содержанию образовательной программы по 

предмету 

Умеет  Реализовать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

  

Владеет  Теоретическими и практическими знаниями 

предметной области при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

Контроль достижения целей курса 

 

VI. № 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Темы 

лекционных 

занятий 

 ОПК-

1, ПК-

1 

Знает  ПР-11 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Зачет 

умеет  ПР-11 

Разноуровневые 

Вопросы к зачету  

Владеет  задачи и задания Вопросы к зачету 

2 

Темы 

практических 

занятий 

ОПК-

1,  

ПК-1 

Знает  ПР-11 

Разноуровневые 

Вопросы к зачету 

Умеет  задачи и задания Вопросы к зачету 

Владеет  ПР-11 

Разноуровневые 

Вопросы к зачету 

 



 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

Критерии Показатели 

ОПК-1: 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности  

Знает  Социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии и 

мотивы 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

Целостность 

представлений о 

социальной 

значимости и 

мотивах 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Общие 

/единичные/ 

представления о 

социальной 

значимости и 

мотивах 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Умеет  осуществлять 

профессиональну

ю деятельность, 

осознавая ее 

социальную 

значимость  

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

осознавая ее 

социальную 

значимость 

Способен / не 

способен 
осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

осознавая ее 

социальную 

значимость 

Владеет  Навыками 

обоснования 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

Типология (вид) 

оценки социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

мотивации 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  
 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность 

оценивать 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

мотивацию 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  
(оценка = 

«хорошо» и «плохо» / 

самооценка = «я 

считаю» / рефлексия 

=сравнение идеи и 

реальности)  

ПК-1: 

готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

  

Знает  Требования 

образовательных 

стандартов к 

структуре и 

содержанию 

образовательной 

программы по 

предмету 

Система 

представлений  о 

требованиях 

образовательных 

стандартов к 

структуре и 

содержанию 

образовательной 

программы по 

предмету 

Сложность / 

простота  
системы 

представлений  

понятий и фактов, о 

требованиях 

образовательных 

стандартов к 

структуре и 

содержанию 

образовательной 

программы по 

предмету 

Умеет  Реализовать 

образовательные 

Способность к 

реализации 

Правильно 

(безошибочно) / 



программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 
  

образовательных 

программ по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 
 

допускает ошибки 

при реализации 

образовательных 

программ по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет  Теоретически

ми и 

практическими 

знаниями 

предметной 

области при 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Готовность к 

реализации 

образовательных 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Умеет/не умеет 

применять  

теоретические и 

практические знания 

предметной области 

при реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

Методические рекомендации, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

дисциплины «Локальные войны и конфликты XX века». 

Промежуточная аттестация студентов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. Включает в себя зачет 

по всему учебному материалу семестра на основе списка вопросов.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1. Англо-бурская война 1899-1902 гг. 

2. Триполитанская (итало-турецкая) война 1911-1912 гг. 

3. Балканские войны 1912-1913 гг. 

4. Влияние ПМВ 1914-1918 гг. на государства и военную науку. 

5. Понятие «релаксационных» войн и их примеры. 

6. Чакская война (1932-1935). 

7. Гражданская война в Испании (1936-1939). 

8. Индокитайская война 1954-1954. 

9. Суэцкий кризис 1956 г. 



10.  Алжирская война 1954-1962 гг. 

11.  Корейская война 1950-1953 гг. как крупнейший международный 

конфликт после ВМВ.  

12.  Особенности развития военной науки и техники после ВМВ. 

13.  Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. Реакция СССР и США. 

14.  Пограничный конфликт на острове Даманский 1969 г. 

15.  Китайско-вьетнамская война 1979 г. 

16.  Фолклендская война   1982 г. 

17.  Ирано-иракская война 1980-88 гг. 

18.  Война в Заливе 1991 г. как прообраз войн XXI века. 

19.  Распад ОВД, череда политических трансформаций в странах 

Восточной Европы в 1980-е годы. 

20.  Югославские войны 1990-х годов. 

21.  Особенности развития военной науки в 20 веке. Эпоха «тотальных» 

войн как катализатор технического прогресса в военной сфере. 

22. «Сетецентрическая» концепция ведения войны как самая передовая 

на начало 21 века. 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

 
Оценка 

экзамена 

(стандартн

ая) 

Требования к сформированным компетенциям 

 

зачтено Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, свободно справляется с вопросами, 

активно работал на практических занятиях, выполнил все задания по 

самостоятельной работе. 

Не зачтено Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

 

Текущая аттестация студентов. 



Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

преподавателем курса. 

УО-1 Собеседование 

УО-2 Коллоквиум 

УО-3 Доклад 

ПР-7 Конспект 

ПР-11 Разноуровневые задачи и задания 

ПР-13 Творческие задания 

Объектами оценивания выступают:  

- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех 

видов заданий);  

- степень усвоения знаний;  

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы;  

- результаты самостоятельной работы. 

Оценочные средства для текущей аттестации 

ОУ-1 Собеседование; ОУ-2 Коллоквиум 

Коллоквиум — собеседование преподавателя с обучающимися. Цель 

коллоквиума — контролирование глубины усвоения теоретического 

материала; понимания сущности явлений. Таким образом, проводя 

коллоквиум, как правило, путем индивидуального собеседования, 

преподаватель прежде всего оценивает, в какой мере обучающиеся изучили 

материал и рекомендуемую литературу, насколько глубоко усвоили 

теоретический материал, поняли сущность рассматриваемых явлений. 

Проверка умения обрабатывать и анализировать данные позволяет, во-

первых, исключить грубые ошибки в ходе усвоения материала; во-вторых, 

вырабатывать у студентов навыки качественных и количественных 

обобщений при проведении научных исследований; в-третьих, оценивать 

допустимый разброс оценок анализируемого события и в целом 



способствовать развитию необходимой культуры работы. При применении 

этой формы занятия студенты получают реальную практику формулирования 

своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. превращения 

информации в знание, а знаний в убеждения и взгляды. 

Критерии оценки ответа студента на собеседовании, коллоквиуме, 

семинаре:  

Развернутый ответ учащегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на вопрос или обсуждаемую тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Оценивается полнота и правильность ответа,  степень осознанности, 

понимания изученного; языковое оформление ответа. Отличным показателем 

считается, если: 1) студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Хороший показатель – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, но допускает ошибки, которые сам же исправляет, и имеет 

некоторые недочеты в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Удовлетворительный показатель – студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 



искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, то 

ответ не засчитывается. 

УО-4 Круглый стол 

Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого 

преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, 

свободное обсуждение которых подводит к приемлемым для всех участников 

позициям и решениям. Основной целью круглого стола является углубление 

теоретических профессиональных знаний и прогнозирование возможных 

практических результатов. В ходе круглого стола решаются следующие задачи 

через формирование навыков активного слушания и коммуникации, умения 

выслушать различные точки зрения; умения отстаивать собственную точку 

зрения; критического мышления и прогнозирования, нахождение значимой 

информации; критическая оценка доказательств. 

Критерии оценки ответов в рамках «круглого стола»: 

Масштабность, глубина и оригинальность суждений, 

аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений, 

умение вести дискуссию, отстаивать свое мнение; активность в обсуждении, 

общая культура и эрудиция. 

ПР-7 Конспект 

 Конспект – это сокращённая запись информации. В конспекте, как и в 

тезисах, должны быть отражены основные положения текста, которые при 

необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или 

двумя самыми яркими и, в то же время, краткими примерами. Цель написания 

конспекта (статьи, параграфа учебника, монографии) – способствовать более 

ясному и последовательному построению изучаемого материала, его 

фиксации, акцентированию на важном и существенном. Конспектирование 

является одним из наиболее эффективных способов сохранения основного 

содержания прочитанного текста, способствует формированию умений и 

навыков переработки любой информации. 

Критерии оценки конспекта: 



Конспект должен содержать исходные данные источника, на основе 

которого он написан, в нём должны найти отражение основные положения 

текста, должны быть выделены информативные центры, главные положения 

желательно сформулированы своими словами. Отдельные положения 

подкрепляются цитатами или примерами из текста. Объём конспекта не 

должен превышать одну треть исходного текста. Текст может быть как 

научный, так и научно-популярный. Конспект может быть кратким или 

подробным. Он может содержать без изменения предложения 

конспектируемого текста или использовать другие, более сжатые 

формулировки. Плановый конспект составляется на основе плана статьи или 

плана книги. Каждому пункту плана соответствует определенная часть 

конспекта. Тематический конспект составляется на основе ряда источников и 

представляет собой информацию по определенной проблеме. Текстуальный 

конспект состоит в основном из цитат статьи или книги. Свободный конспект 

включает в себя выписки, цитаты, тезисы. 

ПР-11. Разноуровневые задачи и задания. Индивидуальные задания. 

Индивидуальные задания и задания для самостоятельного изучения призваны 

развить навык работы с научными публикациями по заданной теме и 

подготовить студента к написанию научных работ (курсовых и дипломов) и 

докладов. Индивидуальные задания выдаются в зависимости от личных 

особенностей и успехов учащегося и изучаемых тем. Собеседование с 

преподавателем проходит в назначенные часы консультаций на кафедре, либо 

возможна публичная дискуссия на занятии. 

Темы индивидуальных заданий. 

1. Голландские колониальные войны. 

2. Японская интервенция в Маньчжурию 1931 г. 

3. Индо-пакистанский конфликт. 

4. Вьетнамско-китайская война 1979 года. 

5. Локальные конфликты на постсоветском пространстве: причины и 

опыт. 



6. Тайваньская проблема. 

7. Турецкое вторжение на Кипр 1974 года. 

8. Турецко-курдский конфликт. 

9. Гражданская война в Колумбии (1964—2016). 

10. Операция «Ламантин» 1977-1978 гг. 

11.  Ханишский конфликт 1995 г. 

12.  Эфиопо-эритрейский конфликт 1998-2000 гг. 

13.  Великая Африканская война 1998-2002 гг. 

Критерии  оценки  индивидуальных заданий. 

- 5  баллов  выставляется,  если  студент/группа  выразили  своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировали его, точно определив ее  

содержание  и  составляющие.  Приведены  данные  отечественной  и 

зарубежной  литературы,  статистические  сведения,  информация  

нормативноправового  характера.  Продемонстрировано  знание  и  владение  

навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; 

методами и приемами  анализа  международно-политической  практики.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

- 4 балла  -  работа  студента/группы  характеризуется смысловой  

цельностью,  связностью  и  последовательностью  изложения; допущено  не  

более  1  ошибки  при  объяснении  смысла  или  содержания проблемы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов.  

Продемонстрированы  исследовательские  умения  и  навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

- 3  балла  -   проведен  достаточно  самостоятельный  анализ основных  

этапов  и  смысловых  составляющих  проблемы;  понимание  базовых основ  

и  теоретического  обоснования  выбранной  темы.  Привлечены  основные 

источники  по  рассматриваемой  теме.  Допущено  не  более  2  ошибок  в  

смысле или содержании проблемы. 

- 2 балла - если работа представляет собой пересказанный или 

полностью  переписанный  исходный  текст  без  каких  бы  то  ни  было 



комментариев,  анализа. Не раскрыта структура и теоретическая  

составляющая темы. Допущено  три  или  более  трех  ошибок  смыслового  

содержания раскрываемой проблемы. 

Методические указания по рецензированию статьи (ПР-13) 

Студент должен выбрать и прочитать статью об одном из локальных 

конфликтов 20 века. По прочтению должна быть написана рецензия. В связи 

со специфичностью своей цели (проверка факта чтения статьи и уяснения ее 

содержания студентом) учебная рецензия в некоторых аспектах может 

отличаться от норм, принятым в публицистическом или научном жанре 

рецензии.  

Рецензирование строится по определенному плану.  

- Вводная часть должна содержать библиографическую информацию о 

прочитанной статье (выходные данные), общую характеристику прочитанной 

работы, а также некоторые специфические особенности, которые могут быть 

важны для понимания (например, наличие приложений, указателей и т. д.). 

Также необходимо привести биографические сведения об авторе в том объеме, 

который представляется возможным и уместным. Далее студент должен 

охарактеризовать особенности источниковой базы рецензируемого 

исследования и историографии проблемы. 

- В основной части работы необходимо отразить знание содержания. 

Причем рецензия не должна копировать оглавление книги и быть похожей на 

конспект. Студент должен показать, что способен самостоятельно 

проанализировать основные идеи автора; оценить его вклад в изучение 

конкретной исторической проблемы. Большим плюсом рецензии может стать 

выражение личного отношения к содержанию: согласие или несогласие, 

одобрение или критику. Кроме того, выявление уже существующих рецензий 

на данную статью в научной периодике поможет студенту лучше 

сориентироваться в профессиональном историческом пространстве и оценить 

место в нем рецензируемого труда. 



- В заключение работы студент может объяснить, как данная статья 

способствовала его личному развитию и образованию. 

Рецензия должна быть оформлена в печатном виде. Объем рецензии – не 

более 1-й стр. текста. 

Критерии оценки рецензии: 

1. Соответствие требованиям научности. 

2. Следование алгоритму рецензирования, характеристика всех 

критериев. 

3. Грамотное изложение. Не допускаются разговорные и просторечные 

выражения. 

4. Логичность, последовательность изложения. 

5. Краткость, отсутствие чрезмерно длинных предложений и лишней 

информации. Основная ошибка, при составлении рецензий – 

избыточность информации, длинноты в формулировках мыслей. 

Необходимо избегать вводных слов и предложений, сложных 

предложений. 

 


