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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: дать комплексное представление о причинах, типах и по-

следствиях современных внутриполитических конфликтов, и их специфике в отдельных 

странах Востока, связанной с неоднородным этническим и конфессиональным составом 

населения, в контексте современной политической ситуации в региональных и междуна-

родных отношениях. Задачи дисциплины: рассмотрение особенностей социально-

экономического и политического положения этнических групп и конфессиональных 

меньшинств в их историко-культурном развитии, соотношения их потребностей, интере-

сов, ценностей; анализ объективных и субъективных причин усиления этно-

конфессионального фактора во внутриполитическом развитии многих афро-азиатских 

стран на современном этапе, а также стратегии официальных властей в области решения 

национального вопроса; рассмотрение идеологии, движущих сил, мотивации их участни-

ков, способов мобилизации, стадий, механизмов и форм проявления конфликтов и путей 

их разрешения. Рассмотрение вопросов участия региональных и международных органи-

заций в процессе урегулирования. 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Этно-конфессиональные конфликты в современном мире» относится 

к дисциплинам части Блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В.10). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе обучения на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Этно-конфессиональные конфликты в современном мире» органично 

развивает знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне обучения. 

Освоение дисциплины является связующим звеном с другими дисциплинами гума-

нитарного цикла: «Актуальные вопросы истории России», «Актуальные вопросы всемир-

ной истории», «Историческая антропология» и «Россия в современном мире» и др. Пре-

подавание этих дисциплин базируется на знании общих закономерностей и особенностей 

исторического процесса. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1 

– ПК-1. Способен использовать профессиональные знания и умения в реализации 

целей современного исторического образования: 

• ПК-1.1 Знает: особенности профессиональной деятельности педагогов; особенно-

сти современного образовательного процесса в области исторического знания.  

• ПК-1.2 Умеет: отбирать и использовать приемы проектирования и реализации 

образовательных программ в различных образовательных средах, проектировать и орга-

низовывать образовательный процесс с учетом современных требований.  

• ПК-1.3 Владеет: современными инновационными технологиями и реализует их в 

образовательном процессе. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний и результатов исследований. 

• ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и средствами педагогической деятельно-

сти; осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

– знать: 

• основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

• движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития че-

ловека и общества;  

• место человека в историческом процессе, политической организации общества;  

• основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории; 
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• важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• ключевые исторические события и явления социально-экономической и полити-

ческой истории, культурного развития; 

• современные подходы к изучению исторических процессов и явлений на локаль-

ном, национальном, глобальном уровнях; 

• особенности регионального развития материальной и духовной культуры обще-

ства для каждой из исторических эпох; 

• принципы формационного и цивилизационного подходов к изучению истории, 

основные формы государственного и общественного строя и их эволюцию; 

• особенности использования методов исторической науки при анализе историче-

ских документов и фактов различных периодов времени.  

• особенности историко-культурологического, антропологического анализа собы-

тий, процессов и явлений прошлого; 

• современные подходы к изучению исторических процессов и явлений на локаль-

ном, национальном, глобальном уровнях; 

• основные образовательные программы для учащихся разных возрастов; 

– уметь: 

• анализировать социокультурные различия в современном мире, опираясь на зна-

ние мировой и отечественной истории, основных философских и этических учений; 

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

• осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликуль-

турной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять общие и специфические черты сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

• анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических событий и явлений 

и применять приемы и навыки критики исторического источника; 

• анализировать содержание и формы государственных и общественных институтов 

в различных эпохах; 

• осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликуль-

турной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде  

– владеть: 

• методами критики исторических источников и систематизации историко-

культурной информации;  

• приемами критической оценки научной литературы;  

• навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; 

• инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

• историческими понятиями и терминами; 

• навыком работы с историческими источниками; 

• приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их простран-

ственно-временной характеристике; 

• технологиями научного анализа, использования и обновлений знаний по истории 
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• приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их темпоральной 

характеристике; 

• современными технологиями педагогической деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Очная форма обучения 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр  

4 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 28 28 

Лекции 6 6 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 80 80 

Вид итогового контроля экзамен (36 ч.)  экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр  

4 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 4 4 

Практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа 117 117 

Вид итогового контроля экзамен (9 ч.)  экзамен (9 ч.) 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Учебно-тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

 работа 
лекции практиче-

ские за-

нятия 

1.  Введение. Особенности современ-

ных конфликтов на Востоке 

8 2 - 6 

2.  Палестино-израильский конфликт 20 - 8 12 

3.  Курдская проблема  20 - 6 14 

4.  Индуистско-мусульманский конфликт  20 2 - 18 

5.  Этнический сепаратизм в Китае 20 - 8 12 

6.  Этнические конфликты в Африке 20 2 - 18 

Всего за 4 семестр (экзамен 36 ч.) 108 6 22 80 

ИТОГО: 144 6 22 80 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самосто-

ятельная 

 работа 
лекции практиче-

ские за-

нятия 
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1.  Введение. Особенности современ-

ных конфликтов на Востоке 

18 2 - 16 

2.  Палестино-израильский конфликт: 

история и динамика 

20 - 4 16 

3.  Курдская проблема  20 - 4 16 

4.  Индуистско-мусульманский конфликт  16 - - 16 

5.  Этнический сепаратизм в Китае 22 - 6 16 

6.  Этнические конфликты в Африке 39 2 - 37 

Всего за 2 семестр (экзамен 9 ч.) 135 4 14 117 

ИТОГО: 144 4 14 117 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

Очная, заочная формы обучения 

№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во 

часов 

1. Введение. Особенности со-

временных конфликтов на 

Востоке 

ЛК Лекция пресс-

конференция 

2 

2. Палестино-израильский кон-

фликт: история и динамика 

ПР Дискуссия 4 

3. Курдская проблема в Турции ПР Дискуссия 4 

 Итого   10 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

№ п/п 
Наименование разде-

лов/тем дисциплины 
Содержание раздела/темы 

1.  Введение. Особенности 

современных конфлик-

тов на Востоке 

Цель, объект, предмет, задачи учебного курса. Типоло-

гия конфликтов. Обзор научной и учебной литературы. 

2.  Палестино-израильский 

конфликт: история и дина-

мика 

Основные причины возникновения палестинской про-

блемы как этно-территориальной и этнополитической 

составляющей ближневосточного конфликта. Пале-

стинская проблема в системе арабо-израильских про-

тиворечий и особая сложность ее разрешения. Посте-

пенная трансформация палестинского вопроса – от 

проблемы беженцев к проблеме реализации нацио-

нальных прав палестинского народа. 

Различные подходы в Израиле к вопросу о будущем 

палестинских территорий (палестинский и иорданский 

контекст) после «шестидневной войны». Отказ от кон-

тактов с Организацией освобождения Палестины 

(ООП). Трансформация политики ООП в середине 70-

80-х годов XX в. Первая «интифада». Основные фак-

торы, способствовавшие налаживанию израильско-

палестинского диалога. Начало процесса мирного уре-

гулирования в Осло и его результаты. Причины пере-

растания конфликта в очередную кризисную стадию 

(новая «интифада», ее движущие силы). Перспективы 

урегулирования конфликта на современном этапе. 

3.  Курдская проблема  Истоки возникновения курдской проблемы. Причины 
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несостоятельности курдской государственности. По-

ложение курдов в Османской империи. Политика ке-

малистского правительства в национальном вопросе и 

проблема курдов. 

Причины обострения курдской проблемы в современ-

ной Турции. Социально-экономическое и политиче-

ское положение курдов. Ускорение развития нацио-

нального самосознания турецких курдов. Попытки со-

здания курдских политических партий. Образование 

Курдской рабочей партии. Ее программа. Деятель-

ность других политических партий и организаций ту-

рецких курдов. 

Позиция турецкого правительства и взгляды полити-

ческих партий Турции на курдскую проблему. Поло-

жение в курдском национальном движении после аре-

ста А. Оджалана. 

Международный аспект курдской проблемы. 

4.  Индуистско-

мусульманский конфликт  

Проникновение ислама в Индию и мусульманские за-

воевания. Делийский султанат и империя Великих Мо-

голов: взаимоотношения двух общин. Английское ко-

лониальное правление и индуистско-мусульманские 

противоречия. Возникновение Мусульманской лиги. 

Концепции двух наций М.А. Джинны и одной нации 

Махатмы Ганди. Раздел Индии на два государства и 

его последствия. 

Горизонтальная (географическое и этнолингвистиче-

ское деление) и вертикальная (ашрафы и аджлафы; 

различные мазхабы; шииты и сунниты) разобщенность 

мусульман Индии. Воздействие кастовой системы на 

индийских мусульман. Социально-экономическое по-

ложение индийских мусульман. 

Откат общинной политики и политика секуляризма в 

50-70-х годах XX в. Укрепление политического инду-

изма с 80-х годов XX в. Индуистский ревайвализм и 

волна новой религиозности. Деятельность индусских 

коммуналистских организаций («семья РСС») и Бхара-

тия Джаната парти. Концепция хиндутвы. 

Мусульманские коммуналистские и террористические 

организации. Изменение характера индуистско-

мусульманских столкновений с 80-х годов XX в. Осо-

бенности конфессионального развития Индии в начале 

XXI в. 

Воздействие экзогенного фактора: образование Бан-

гладеш; процесс исламизации в Пакистане; Иранская 

революция. Проблема Кашмира. Значение кашмирской 

проблемы для ситуации в Южной Азии и современных 

международных отношений. 

Появление радикальных групп суннитов школы (сек-

ты) деобанди, суннитов школы барелви, шиитов и пу-

ристов (ваххабитов). Массовый террор и насилие в 

1990-х годах. Обострение отношений между предста-

вителями этнических общностей, прежде всего син-
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дхами, мухаджирами, панджабцами и пуштунами в 

крупнейшем пакистанском городе Карачи. Конфликты 

на межрелигиозной почве с христианами и сектой ка-

диани. Основные причины конфликтов - противоречия 

внутри правящего класса, его неспособность преодо-

леть затяжной социально-экономический и политиче-

ский кризис. 

5.  Этнический сепаратизм в 

Китае 

Традиционный «китайский мировой порядок» и исто-

рия складывания Китая как полиэтнического государ-

ства. Численность и география проживания ханьцев 

(90% населения) и национальных меньшинств (пятьде-

сят пять «законно установленных национальностей» – 

10% населения). Этно-психолингвистические особен-

ности народов Китая и концепция «единой китайской 

нации». Проблемы национальной идентификации и 

курс на упрощение национального состава КНР. 

Образование КНР и этапы эволюции национальной 

политики «с китайской спецификой»: автономия без 

национального самоопределения (45 неханьских наци-

ональностей располагают собственными автономными 

единицами). Деструктивный период политики «слия-

ния национальностей» 1957-1978 гг. и влияние про-

блем Тайваня, Тибета, Монголии, Восточного Турке-

стана на состояние национального вопроса в Китае. 

Конституция КНР (1982) и Закон о районной нацио-

нальной автономии (1984) – правовая база, регулиру-

ющая вопросы национальных отношений. Меры пра-

вительства КНР по преодолению неравномерности со-

циально-экономического развития неханьских этно-

сов. 

Подъем тибетского сепаратизма и исламского фунда-

ментализма в Китае в постбиполярный период после 

распада СССР. Национальный вопрос и методы реше-

ния проблем национального сепаратизма, религиозно-

го экстремизма и трансграничного терроризма в со-

временном Китае. Религиозно-этническая ситуация в 

рамках «Большого Китая». 

6.  Этнические конфликты в 

Африке 

Складывание основных узлов противоречий на юге 

Африканского континента. Политика ЮАР по созда-

нию «санитарного кордона» вокруг своих границ (так 

называемое «созвездие государств»). Ответ независи-

мой Африки и ОАЕ, стратегия и тактика борьбы про-

тив колониализма и расизма на юге Африки. Проблема 

Южной Родезии. Одностороннее провозглашение не-

зависимости белым меньшинством. Начало вооружен-

ной борьбы африканского населения, ее международ-

ная поддержка. Попытка внутриродезийского перего-

ворного процесса и причины его срыва. Вмешатель-

ство международного сообщества, образование Зим-

бабве. 

Соперничество СССР, Китая и США за влияние на 

национально-освободительное движение. «Революция 
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гвоздик» в Португалии и предоставление не-

зависимости колониям в 1975 г. Схожесть и отличие 

внутри- и внешнеполитических причин возникновения 

гражданских войн в Анголе и Мозамбике. На-

мибийская проблема и ее увязка с урегулированием 

ангольского кризиса. Причины продолжения граждан-

ской войны и последняя (2002 г.) попытка ус-

тановления мира в Анголе. 

Формы и методы борьбы небелого населения ЮАР 

против режима апартеида. Поддержка действий Афри-

канского национального конгресса (АНК) и коммуни-

стов странами социализма, африканскими и некото-

рыми другими государствами. Роль ООН, ОАЕ и 

группы «прифронтовых государств». Перемены в мире 

в середине 80-х годов XX в. Договоренности Горбаче-

ва-Рейгана по ЮАР в Рейкьявике в 1986г. Внешнее 

политическое и экономическое давление на режим бе-

лого меньшинства. Начало и ход переговорного про-

цесса. Первые свободные демократические выборы и 

приход к власти правительства АНК в 1994 г. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общие методические рекомендации 

Представленные материалы помогут будущим специалистам организовать процесс 

изучения дисциплины, и организовать должным образом самостоятельную подготовку 

школьников. 

При разработке рабочей программы дисциплины предусмотрено, что определенные 

темы изучаются студентами самостоятельно. Практикум по дисциплине представлен 

учебно-методическим материалом по подготовке к практическим занятиям. Дидактиче-

ские материалы для контроля (самоконтроля) усвоения учебного материала содержат 

примерные вопросы экзамена, и тематику контрольных работ. Раздел РПД «Список лите-

ратуры» – расширенный и позволяет использовать материалы не только для подготовки к 

аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы, а также для расши-

рения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой дисциплины. Со-

держание методических рекомендаций отражает ряд важных аспектов: 

- рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; 

- советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: 

- рекомендации по работе с литературой; 

- разъяснения по работе с текстовой системой курса, по выполнению домашних за-

даний; 

Практикум по дисциплине включает: 

- тематику и план практических занятий; 

- список литературы, необходимой для целенаправленной подготовки студентов к 

каждому семинарскому занятию; 

Материалы практикума направлены на глубокое изучение важнейших проблем исто-

рии, предусматривают сочетание аудиторных и внеаудиторных форм организации учеб-

ного процесса. 

Основное предназначение дидактических материалов – помочь студентам организо-

вать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль умений и 

знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля. 



 

10 

 

Список основной и дополнительной литературы позволяет использовать материалы 

не только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной 

работы, а также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изу-

чаемой дисциплины. 

Курс «Этно-конфессиональные конфликты в современном мире» изучается на вто-

ром курсе магистратуры историко-филологического факультета Благовещенского госу-

дарственного педагогического университета. Учебным планом на семинарские занятия по 

данной дисциплине отводится 22 часа.  

Семинарские занятия являются одной из важнейших форм обучения студентов: они 

позволяют студентам закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу «Актуаль-

ные вопросы всемирной истории», подготовиться к педагогической и научно-

исследовательской деятельности. В процессе работы на семинарских занятиях студент-

историк должен совершенствовать умения и навыки самостоятельного анализа источни-

ков и научной литературы, что необходимо для самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает составление докладов, подготовку 

мультимедийных презентаций, конспектирование научной литературы по теме занятия, 

подготовку к контрольным работам и экзамену. 

Главная цель семинарских занятий состоит в закреплении у студентов навыков само-

стоятельно приобретать и применять знания. 

Главными задачами являются следующие: 

– развивать интерес к историческому исследованию; 

– выработка навыков самостоятельного анализа литературы; 

– через чтение докладов развить способности работы с аудиторией; 

– создавать условия для развития творческих способностей, умение работать в груп-

пах, отстаивать свою точку зрения в дискуссиях. 

В результате изучения курса студенты должны уметь применять полученные знания 

в своей практической педагогической деятельности.  

В начале семинарского занятия должен присутствовать организационный момент и 

вступительная часть. Преподаватель произносит краткую вступительную речь, где фор-

мулируются основные вопросы и проблемы, способы их решения в процессе работы. 

В конце каждой темы подводятся итоги, предлагаются темы докладов, выносятся 

вопросы для самоподготовки. Как средство контроля и учета знаний студентов в течение 

семестра проводятся контрольные работы. 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен иметь общие представления об 

объекте, предмете, структуре, месте этого курса в системе исторических наук и соотноше-

нии с другими науками. Преподаватель в целях качественного освоения дисциплины дол-

жен сформировать у студента представление о характере научной и учебной литературы, 

которую предстоит изучить. Продуманная и целенаправленная подготовка к лекции за-

кладывает необходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студен-

ты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно знако-

мятся с материалом, содержащимся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу 

для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное конспектирование её основных теоретических положений, уяснение основ-

ного содержания, краткая, но разборчивая запись лекции –  непременное условие успеш-

ной самостоятельной работы студента. Конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных вопросов темы лекции. Необходимо избегать ме-

ханического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 



 

11 

 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и пла-

номерная подготовка к практическому занятию. После лекции студент должен познако-

миться с планом практических занятий и списком обязательной и дополнительной литера-

туры, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по во-

просам новой темы студенты получают у преподавателя в конце предыдущего практиче-

ского занятия. 

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 

источников и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообще-

ний. Важным этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала 

по конспекту лекции. Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа 

с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержа-

ния, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интере-

сующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

В начале семинарского занятия должен присутствовать организационный момент и 

вступительная часть. Преподаватель произносит краткую вступительную речь, где фор-

мулируются основные вопросы и проблемы, способы их решения в процессе работы. 

В конце каждой темы подводятся итоги, предлагаются темы докладов, выносятся во-

просы для самоподготовки. Как средство контроля и учета знаний студентов в течение 

семестра проводятся контрольные работы. Все указанные обстоятельства учитывались 

при составлении рабочей программы дисциплины. В ней представлена тематика докладов, 

охватывающая ключевые вопросы рабочей программы дисциплины. Их подготовка и из-

ложение на занятиях являются основной формой работы и промежуточного контроля зна-

ний студентов.  В рабочей программе приведены вопросы для подготовки к зачетам и эк-

заменам.  Список литературы содержит перечень печатных изданий для подготовки сту-

дентов к занятиям и их самостоятельной работы. При разработке рабочей программы 

предусмотрено, что определенные темы изучаются студентами самостоятельно.  

Семинарские занятия являются одной из важнейших форм обучения студентов: они 

позволяют закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу, подготовиться к пе-

дагогической и научно-исследовательской деятельности. В процессе работы на семинар-

ских занятиях студент-историк должен совершенствовать умения и навыки самостоятель-

ного анализа источников и научной литературы, что необходимо для самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

Усвоенный материал необходимо научиться выражать своими словами. Практиче-

ские навыки этого помогает приобрести подготовка и написание реферата и доклада. Ре-

ферат – это сочинение, свободно выражающее индивидуальные впечатления и размышле-

ния по поводу прочитанного, просмотренного. Цель работы – раскрыть предложенную 

тему путём приведения каких-либо аргументов. Реферат не может содержать много идей.  

Он отражает один вариант размышлений и развивает его.  

Успешному осуществлению внеаудиторной самостоятельной работы способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную 

связь между студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, воз-

никающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, 

какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для осу-

ществления контрольных функций. 
4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и методах 

обучения, в сотрудничестве студента с преподавателем. Успех овладения историческим 

материалом зависит от того, насколько правильно студент организует работу над учебным 

материалом, сочетая лекции с практической занятиями и самостоятельной работой.  

В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу предлагается 

ряд рекомендаций. Получив задание и разобравшись в нём, студент обязан принять меры 

к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками до-
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кументов и т.д. Студент может посетить библиотеку, читальный зал, обратиться к элек-

тронным ресурсам. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, так как литература к 

этому времени может быть разобрана. 

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные 

базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВО «БГПУ» 

имеется возможность пользоваться основательными электронными базами РГБ, библио-

теки им. Ушинского и других подобных ресурсов, список которых представлен ниже.  

Для подготовки к практическим занятиям важно наличие конспектов лекций. Они 

вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное разрешение 

самих практических вопросов. В отличие от большинства учебных пособий конспекты 

лекций характеризуются новизной материала, специально предназначенного для аудитор-

ных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобре-

сти глубокие знания по профилю. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить плани-

рованию подготовки. Планирование – важный фактор организации самостоятельной рабо-

ты. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время 

и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет 

поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует планировать свою 

самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен план, его следует 

строго выполнять.  

Правильно учитывая своё время и распределяя его в соответствии с расписанием 

занятий, студент сможет выделить достаточное количество часов для самостоятельной 

работы по истории. 

4.5 Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Цель экзамена оценить уровень сформированности компетенций студентов за пол-

ный курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он является 

формой проверки знаний, умений и навыков по учебной дисциплине. По результатам эк-

замена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично»). По результатам зачета выставляется отметка «зачтено» 

или «не зачтено». Время проведения зачета экзамена устанавливается в соответствии с 

учебным планом и в объеме рабочей программы дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с 

тематикой вопросов и объёмом материала, выносимых на экзамен, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме промежуточного контроля. Необходимо, 

чтобы все студенты имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления 

экзаменационной оценки. 

Необходимо помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на экзамене учи-

тываются: межсессионная аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на 

практических занятиях, выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной рабо-

ты. Если студент пропустил более 50% занятий, не выполнил установленный объём само-

стоятельной работы, систематически не готовился к практическим занятиям, преподава-

тель может задать дополнительные вопросы к экзаменационному билету. Экзамен может 

проводиться в устной, тестовой и письменной форме. 

4.6 Типы учебных заданий, формы обучения и промежуточного контроля 

Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работе могут 

использоваться различные средства обучения 

Типы учебных заданий: 

• контрольные работы; 

• собеседование; 

• тестирование. 

Формы обучения: лекция, практическое занятие, консультации, самостоятельная 

работа, интерактивное дистанционное обучение. 
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Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплине  

Очная форма обучения 

№ 
Наименование  

раздела (темы) 

 

Формы/виды 

самостоятельной работы 

Количество часов, 

в соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1.  Введение. Особенности 

современных конфлик-

тов на Востоке 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к тестированию, собеседованию 

и контрольной работе. 

6 

2.  Палестино-израильский 

конфликт: история и ди-

намика 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к тестированию, собеседованию 

и контрольной работе. 

12 

3.  Курдская проблема в Тур-

ции 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к  тестированию, собеседова-

нию и контрольной работе. 

14 

4.  Индуистско-

мусульманский конфликт  

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к  тестированию, собеседова-

нию и контрольной работе. 

18 

5.  Этнический сепаратизм в 

Китае 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготов-

ка-ка к  тестированию, собесе-

дованию и контрольной работе. 

12 

6.  Этнические конфликты в 

Южной Африке 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к  тестированию, собеседова-

нию и контрольной работе. 

18 

ИТОГО 80 

 

Заочная форма обучения 

№ 

Наименование  

раздела (темы) 

 

Формы/виды 

самостоятельной работы 

Количество часов, 

в соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1.  Введение. Особенности 

современных конфлик-

тов на Востоке 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к тестированию, собеседованию 

и контрольной работе. 

16 

2.  Палестино-израильский 

конфликт: история и ди-

намика 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к тестированию, собеседованию 

и контрольной работе. 

16 

3.  Курдская проблема в Тур- Изучение основной и дополни- 16 
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ции тельной литературы, подготовка 

к  тестированию, собеседова-

нию и контрольной работе. 

4.  Индуистско-

мусульманский конфликт  

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к  тестированию, собеседова-

нию и контрольной работе. 

16 

5.  Этнический сепаратизм в 

Китае 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготов-

ка-ка к  тестированию, собесе-

дованию и контрольной работе. 

16 

6.  Этнические конфликты в 

Южной Африке 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы, подготовка 

к  тестированию, собеседова-

нию и контрольной работе. 

37 

ИТОГО 117 

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Практические работы для студентов очной и заочной форм обучения 

 

Тема 2. Палестино-израильский конфликт 

Содержание 

1. Основные причины возникновения палестинской проблемы как этнотерритори-

альной и этнополитической составляющей ближневосточного конфликта.  

2. Трансформация палестинского вопроса – от проблемы беженцев к проблеме реа-

лизации национальных прав палестинского народа. 

3. Трансформация политики ООП в середине 70-80-х годов XX в. Первая «инти-

фада». Основные факторы, способствовавшие налаживанию израильско-палестинского 

диалога.  

4. Причины перерастания конфликта в очередную кризисную стадию (новая «ин-

тифада», ее движущие силы).  

5. Перспективы урегулирования на современном этапе. 

Литература: 

Основная литература 

1. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. выс. учеб. заведений / Под 

ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. Ч. 2. – М.: Владос, 2001. – 320 с. (60 экз.) 

2. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. выс. учеб. заведений / Под 

ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. Ч. 2. – М.: Владос, 2004. – 272 с. (60 экз.) 

3. Хрестоматия по новейшей истории зарубежных стран: в 2-х кн./авт.-сост.: А.А. Киреев, 

Д.В. Буяров. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – Книга 2: 1945-2000 гг. – Ч. 1. – 218 с. 

(20 экз.) 

4. Хрестоматия по новейшей истории зарубежных стран: в 2-х кн./авт.-сост.: А.А. Киреев, 

Д.В. Буяров. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – Книга 2: 1945-2000 гг. – Ч. 2. – 179 с. 

(20 экз.) 

Дополнительная литература 

1. История религий Востока: учеб. пособие для вузов / Л. С. Васильев. - 4-е изд. - М. : 

Книжный дом "Университет." ; Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 425 с. 

2. Кузнецов Д.В. Арабо-израильский конфликт: история и современность. Очерк со-

бытий. Документы и материалы: учеб. пособие. –  Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. - 

289 с. (5 экз.) 
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3. История Востока: в 6 т./ гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковеде-

ния РАН. – М.: Вост.лит., 1995. – Т. 6: Восток в новейший период (1945-2000 гг.) / отв. 

ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Нумкин. – 1095 с. (2 экз.) 

 

Тема 3.  Курдская проблема в Турции 

Содержание 

1. Истоки возникновения курдской проблемы.  

2. Причины обострения курдской проблемы в современной Турции. Социально-

экономическое и политическое положение курдов. Ускорение развития национального 

самосознания турецких курдов. Попытки создания курдских политических партий.  

3. Образование Курдской рабочей партии. Ее программа. Деятельность других поли-

тических партий и организаций турецких курдов. 

4. Позиция турецкого правительства и взгляды политических партий Турции на 

курдскую проблему.  

5. Положение в курдском национальном движении после смерти А. Оджалана. 

6. Международный аспект курдской проблемы. 

      Литература:   

Основная литература 

1. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. выс. учеб. заведений / Под 

ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. Ч. 2. – М.: Владос, 2001. – 320 с. (60 экз.) 

2. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. выс. учеб. заведений / Под 

ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. Ч. 2. – М.: Владос, 2004. – 272 с. (60 экз.) 

3. Хрестоматия по новейшей истории зарубежных стран: в 2-х кн./авт.-сост.: А.А. Киреев, 

Д.В. Буяров. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – Книга 2: 1945-2000 гг. – Ч. 1. – 218 с. 

(20 экз.) 

4. Хрестоматия по новейшей истории зарубежных стран: в 2-х кн./авт.-сост.: А.А. Киреев, 

Д.В. Буяров. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – Книга 2: 1945-2000 гг. – Ч. 2. – 179 с. 

(20 экз.) 

Дополнительная литература 

1. История религий Востока: учеб. пособие для вузов / Л. С. Васильев. - 4-е изд. - М. : 

Книжный дом "Университет." ; Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 425 с. 

2. История Востока: в 6 т./ гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковеде-

ния РАН. – М.: Вост.лит., 1995. – Т. 6: Восток в новейший период (1945-2000 гг.) / отв. 

ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Нумкин. – 1095 с. (2 экз.) 

 

Тема 5. Этнический сепаратизм в современном Китае 

Содержание 

1. Образование КНР и этапы эволюции национальной политики «с китайской спе-

цификой»: автономия без национального самоопределения  

2. Деструктивный период политики «слияния национальностей» 1957-1978 гг. и 

влияние проблем Тайваня, Тибета, Монголии, Восточного Туркестана на состояние наци-

онального вопроса в Китае.  

3. Конституция КНР (1982) и Закон о районной национальной автономии (1984) – 

правовая база, регулирующая вопросы национальных отношений.  

4. Меры правительства КНР по преодолению неравномерности социально-

экономического развития неханьских этносов. 

5. Подъем тибетского сепаратизма и исламского фундаментализма в Китае в пост-

биполярный период после распада СССР.  

6. Национальный вопрос и методы решения проблем национального сепаратизма, 

религиозного экстремизма и трансграничного терроризма в современном Китае.  

Литература:  

Основная литература 
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1. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. выс. учеб. заведений / Под 

ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. Ч. 2. – М.: Владос, 2001. – 320 с. (60 экз.) 

2. Новейшая история стран Азии и Африки: Учеб. для студ. выс. учеб. заведений / Под 

ред. А.М. Родригеса: в 3 ч. Ч. 2. – М.: Владос, 2004. – 272 с. (60 экз.) 

3. Хрестоматия по новейшей истории зарубежных стран: в 2-х кн./авт.-сост.: А.А. Киреев, 

Д.В. Буяров. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – Книга 2: 1945-2000 гг. – Ч. 1. – 218 с. 

(20 экз.) 

4. Хрестоматия по новейшей истории зарубежных стран: в 2-х кн./авт.-сост.: А.А. Киреев, 

Д.В. Буяров. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – Книга 2: 1945-2000 гг. – Ч. 2. – 179 с. 

(20 экз.) 

Дополнительная литература 

1. История религий Востока: учеб. пособие для вузов / Л. С. Васильев. - 4-е изд. - М. : 

Книжный дом "Университет." ; Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 425 с. 

2. История Востока: в 6 т./ гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковеде-

ния РАН. – М.: Вост.лит., 1995. – Т. 6: Восток в новейший период (1945-2000 гг.) / отв. 

ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Нумкин. – 1095 с. (2 экз.) 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс  

компетенции 

Оценочное средство Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

ПК-1 

ОПК-8 

Собеседование 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент обнаруживает незнание и непонимание основных положе-

ний вопроса 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии 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 

плане языковой культуры выступления 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В ответе студента допущены: 

1) малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто со-

держание вопроса; 

2) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент: 

1) в полном объёме излагает материал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

более 85% баллов за тест  
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Контрольная работа 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент выполнил менее половины работы или допустил в ней бо-

лее трёх грубых ошибок 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент правильно выполнил не менее половины работы или допу-

стил в ней:  

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и  одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; 

3) или не более двух-трёх грубых ошибок 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта; 

2)  или не более двух недочётов 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов; 

2) допустил не более одного недочёта 

Тест 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

до 60% баллов за тест 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

от 61% до 74% баллов за тест 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

от 75% до 84% баллов за тест 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

более 85% баллов за тест  
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6.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

обучающихся, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является экзамен. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

Экзамен проводится преподавателем в устной, письменной или тестовой форме. По 

результатам экзамена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Оценка экзамена должна быть объективной 

и учитывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же 

результаты предыдущей межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в 

течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы 

по всему объёму изученной дисциплины.  

При выставлении экзаменационной оценки учитываются: 

• соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям 

дисциплины; 

• самостоятельность и творческий подход к ответу на экзаменационные вопросы; 

• систематичность и логичность ответа; 

• характер и количество ошибок; 

• умение применять теоретические знания к решению практических задач различ-

ной трудности; 

• знание основной и дополнительной литературы; 

• степень владения понятийным аппаратом 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой дисциплины;  

2) знакомому с различными видами источников информации по дисциплине;  

3) умеет творчески, осознанно и самостоятельно выполнять задания, предусмот-

ренные программой дисциплины;  

4) свободно владеет основными понятиями и терминами по дисциплине;  

5) безупречно выполнил в процессе изучения дисциплины все задания, которые 

были предусмотрены формами текущего контроля. 

6) самостоятельно и свободно применяет полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач;  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал знание учебного материала, предусмотренного программой, в полном 

объёме, при наличии отдельных недочётов; 

2) успешно выполнил все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

3) показал систематический характер знаний по дисциплине и способность само-

стоятельно пополнять и обновлять знания в ходе учебы; 

4) имеет хорошее представление об источниках информации по дисциплине; 

5) знает основные понятия по дисциплине; 

6) стремится самостоятельно использовать полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём ответе:  

1) показал знание основного учебного материала, предусмотренного программой 

дисциплины, в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы и работы по специальности;  

2) имеет общее представление об источниках информации по дисциплине;  

3) справился с выполнением большей части заданий, предусмотренных формами 

текущего контроля; 
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4) допустил ошибки при выполнении экзаменационных заданий;  

5) имеет общее представление об основных понятиях по дисциплине; 

6) работает под руководством преподавателя при анализе и решении практических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём отве-

те:  

1) показал серьёзные пробелы в знании основного материала, либо отсутствие 

представления о тематике, предусмотренной программой дисциплины,  

2) допустил принципиальные ошибки в выполнении экзаменационных заданий;  

3) не выполнил большую часть заданий, предусмотренных формами текущего кон-

троля; 

4) имеет слабое представление об источниках информации по дисциплине или не 

имеет такового полностью; 

5) показал отсутствие знаний основных понятий по дисциплине; 

6) продемонстрировал неспособность анализировать и решать практические зада-

чи. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины 

 

Вопросы для собеседования 

Вопросы к теме 3 «Курдская проблема в Турции» 

1. Каковы истоки возникновения курдской проблемы? 

2. Каковы причины обострения курдской проблемы в современной Турции? 

3. Какова позиция турецкого правительства и взгляды политических партий Турции на 

курдскую проблему? 

 

Перечень тем контрольных работ 

Вопросы к теме 3 «Курдская проблема в Турции» 

1. Истоки возникновения курдской проблемы. 

2. Причины обострения курдской проблемы в современной Турции. 

3. Международный аспект курдской проблемы. 

Тестирование 

Тема 1. «Введение. Особенности современных конфликтов на Востоке» 

1. Этнопсихология – это: 

а) наука, изучающая психологические особенности индивида или группы людей, 

связанные с этнической или культурной принадлежностью и проявляющиеся на со-

знательном и бессознательном уровнях; 

б) наука, изучающая психологические особенности духовной культуры народов; 

в) наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни человека; 

г) наука о взаимодействии людей друг с другом; 

д) наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют содержание от-

дельного «я» (то есть сознания индивида). 

 

2. Случаи массовых перемещений, когда представители того или другого этноса доб-

ровольно или вынужденно покидают территорию места формирования этноса и пе-

реселяются в иные географические или культурные пространства, называется: 

а) культурным шоком; 

б) миграцией; 

в) аккультурацией; 
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г) геноцидом; 

д) ассимиляцией. 

 

 3. Вставьте пропущенное слово, чтобы получилось целостное представление. Для 

формирования и поддержания этнической . . . необходимо искать пути взаимопони-

мания и тождественности культур на основе общих для всего человечества нрав-

ственных ценностей. Слова для выбора: 

а) идентичность; 

б) толерантность; 

в) самооценка; 

г) совместимость. 

 

4. В структуре этнической идентичности обычно выделяют два основных компонен-

та: 

а) когнитивный и аффективный; 

б) индивидуалистический и коллективистический; 

в) категориальный и образный; 

г) вербальный и невербальный; 

д) религиозный и атеистический. 

 

5. Обычно выделяются три основные стратегии разрешения этнических конфликтов 

на макроуровне (исключить неверный ответ): 

а) правовые механизмы; 

б) боевые действия; 

в) переговоры; 

г) информационный путь. 

 

6. Упрощенными образами этнических групп являются: 

а) этнические стереотипы; 

б) этнические отношения; 

в) этническая идентичность; 

г) этническая эндогамия; 

д) родной язык и культура. 

 

7. Гетеростереотип это: 

а) мнение, суждение, оценка, относимая к своей этнической общности ее представителей; 

б) совокупность оценочных суждений о другом народе; 

в) устойчивые образы сложившиеся у представителей тех или иных этнических общно-

стей; 

г) все ответы верны. 

8. Этническая идентичность включает в себя: 

а) овладение индивидуальными в процессе взаимодействия со средой механизмами соци-

ального поведения и усвоения его норм; 

б) осознание своей принадлежности к определенной этнической общности; 

в) постоянное сравнение вновь воспринимаемых сознанием воздействий объективной дея-

тельности со старым по содержанию опытом; 

г) механизм с помощью которого этническая группа «передает себя по наследству» своим 

новым членам, прежде всего детям. 

9. Социально фиксированная установка, предрасположенность к определенному по-

ведению личности — это 
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а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды. 

 10. Второй по порядку следования этапы формирования супружеских отношений в 

много национальной семье: 

а) накопление опыта семейной жизни; 

б) формирование взглядов на свою собственную семью как много национальную; 

в) первичное знакомство с семейной жизнью; 

г) дальнейшее совершенствование семейных отношений; 

д) реализация собственных представлений о много национальной семье. 

 

11. К последствиям межэтнических отношений не относится: 

а) геноцид; 

б) национализация; 

в) ассимиляция; 

г) сегрегация; 

д) интеграция. 

12. Нация это: 

а) исторически сложившаяся общность людей, обладающая единым языком и культурой, а 

также общим самосознанием; 

б) это группа людей сложившаяся по отношению к средствам производства; 

в) это человеческая общность характеризующаяся общими наследственными физиологи-

ческими особенностями, связанные с единством происхождения и определенной распро-

странения; 

г) сплоченная общность людей, характеризующаяся единством языка, культуры, 

территории, а также тесными экономическими контактами. 

13. Система определенных связанных представлений членов того или иного этноса, 

относительно своеобразия и особенностей бытия, мира, ценностных ориентаций и 

этнических констант – это 

а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 

г) аттитюды. 

14. Признак существования нации, включающий в себя информацию о предках 

(предания, традиции, заветы и т.д.): 

а) историческая память; 

б) национальное сознание; 

в) национальная культура. 

15. Первый по порядку этап протекания межэтнического конфликта: 

а) латентная или скрытая стадия; 

б) насильственное протекание; 

в) начало конфликта, открытый конфликт; 

г) нарастание межэтнической напряженности; 

д) равновесие или баланс сил; 

е) разрешение конфликта, урегулирование. 
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16. В чем состоит одна из основных причин арабо-израильских конфликтов? 

а) экономические разногласия; 

б) разница в политических взглядах и форме правления; 

в) право владения землей; 

г) религиозные разногласия. 

 

17. Основная модель конфликтов на Востоке:  

а) одна сторона навязывает конфликтное поведение другой как способ достижения 

цели; 

б) одновременное вступление конфликтующих сторон в противоборство; 

в) третья сторона провоцирует конфликт; 

г) перетекание скрытого конфликта в явный 

 

18. Интифада это: 

а) борьба арабов на оккупированных Израилем территориях 

б) борьба арабов за независимость Палестины 

в) борьба арабов за объединение Йемена 

г) война между Ираном и Ираком 

 

19.  Что такое сионизм? 

а) религиозное движение евреев за равные права вне зависимости от места проживания 

б)  политическое движение, целью которого является объединение и возрождениеев-

рейскогонарода на его исторической родине 

в) политическое движение в Израиле, созданное с целью организации государственного 

переворота 

г) религиозное движение арабов за равные права вне зависимости от места проживания 

 

20. Какая ситуация НЕ делает возможным ввод сил ООН? 

а) поддержание мира, т.е.  разъединение воюющих сторон; 

б) оборонительные меры; 

в) военная интервенция; 

г) меры по навязыванию мира, предполагающие силовые коалиционные операции. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Характерные особенности современных конфликтов, причины усиления в них роли 

этно-конфессионального фактора. 

2. Основные проблемы в урегулировании палестинской проблемы на современном этапе. 

3. Причины радикализации берберского движения в Алжире в 90-е годы XX в. 

4. Межэтнические конфликты в ЮАР. 

5. Национальная политика в турецком государстве. Место курдов в современной соци-

ально-политической системе Турции. 

6. Национальная и религиозная проблемы в условиях гражданской войны в Афганистане. 

Влияние внешнего фактора на развитие межнациональных и межконфессиональных от-

ношений в Афганистане. 

7. Политика республиканских правительств Ирака в отношении курдов. Успехи и про-

блемы «Свободного Курдистана». 

8. Арабы-шииты Ирака: их социально-экономическое положение и место в общественно-

политической жизни страны в Новейшее время. Политика иракских властей в отношении 

шиитов в 90-е годы XX в. 

9. Современное противостояние шиитов и суннитов в Ираке. 

10. Причины, особенности и последствия ирано-иракской войны. 
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11. Положение индуистской и мусульманской конфессий в независимой Индии. Истори-

ческие истоки напряженных отношений между ними. 

12. Проблемы индийско-пакистанских отношений вокруг Кашмира и возможные пути 

решения этой проблемы. 

13. Межсектантские и межэтнические противоречия в Пакистане. 

14. Сингало-буддийская и тамило-индуистская конфессии в Шри-Ланке: исторические 

особенности их формирования. Обострение конфликта во второй половине 50-х годов XX 

в. и его развитие на современном этапе. 

15. Межэтнические и межконфессиональные противоречия в Индонезии. 

16. Колониальное наследие и этноконфессиональный сепаратизм в Северо-Восточной Ин-

дии и Верхней Бирме. 

17. Социально-экономическое положение некоренных национальных меньшинств в Ла-

осе, Камбодже, Таиланде. 

18. Этнический сепаратизм в Китае. 

19. Корейская проблема. 

20. Миротворческие операции ООН в 1990-2000-е гг. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

• Официальный сайт БГПУ; 

• Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

• Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

• Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

• Электронные библиотечные системы; 

• Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 
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3. Кузнецов Д.В. Арабо-израильский конфликт: история и современность. Очерк 

собы-тий. Документы и материалы: учеб. пособие. –  Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. - 

289 с. (5 экз.) 

4. Кузнецов Д.В. Иракский кризис. Очерк событий. Документы и материалы: учеб. 

посо-бие. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. - 263 с. (10 экз.) 

5. История Востока: в 6 т./ гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востокове-

дения РАН. – М.: Вост.лит., 1995. – Т. 6: Восток в новейший период (1945-2000 гг.) / отв. 

ред. В.Я. Белокреницкий, В.В. Нумкин. – 1095 с. (2 экз.) 

6. История религий: [учеб. пособие для студ. вузов] / М-во образования и науки 

Рос. Фе-дерации, ФГБОУ ВПО БГПУ; под ред.: О. Н. Бархатовой, Д. В. Буярова. - Благо-

вещенск: Изд-во БГПУ, 2013. - 243 с. (4 экз.) 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

 http://www.window.edu.ru. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. 

ru. 

3. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образова-

ние» - http://www.humanities.edu.ru. 

4. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet. 

5. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

6. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

7. Сайт библиотеки репринтных изданий. - Режим доступа: www.IawIibraru.ru. 

8. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/science 

structure.aspx. 

9. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru. 

10. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru. 

11. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

12. ХРОНОС - всемирная история в интернете (Исторические источники, Биогра-

фический указатель, Генеалогические таблицы, Страны и государства, Религии мира, Ис-

торические организации. Имеются в т.ч. материалы по истории России) -  

http://www.hrono.ru/  

13. Русский Биографический Словарь - статьи из Энциклопедического Словаря из-

дательства Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьи-

биографии российских деятелей, а также материалы тома «Россия») -  http://www.rulex.ru/  

14. People'sHistory - биографии известных людей (история, наука, культура, литера-

тура и т.д.)-http://www.peoples.ru/ 

http://fcior.edu/
http://www.ras.ru/science
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.peoples.ru/
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15. Главы государств мира (Президенты, Главы правительств, Монархи, Духовные 

лидеры, в т.ч. исторические персоналии) - http://www.presidents.h1.ru/  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news. 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, компьютерами с уста-

новленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммута-

торами для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экра-

нами, учебно-наглядными пособиями (карты,  таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus и т.п. 

 

Разработчик: Д.В. Буяров, кандидат философских наук, доцент 

 

 

http://www.presidents.h1.ru/
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 9 от 22.06.2020 г.). 

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2021/2022 учебном году на заседании кафедры (Протокол №8 от 26.04.2021). 

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения: 

 


