
Аннотация 
 

БД.01    Иностранный язык 
 

1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности: 
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании, 49.02.01 Физическая культура, для обучающихся очной формы обучения. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
           
        Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 
 
3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
        Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
 
• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 
на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 
в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
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– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
 
           В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен  

уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 
знать: 
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности 

 
 
                         4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
      

49.02.01 Физическая культура 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

практические занятия 80 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в ___2___ семестре 

 
 
 

44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Практические занятия 72 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в ___2___ семестре 

 
4.2. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 
Тема 1.1. Повторение букв и звуков. Алфавит и правила чтения английских букв и 
буквосочетаний. Транскрибирование. 
Тема 1.2. Знакомство 
Тема 1.3. Обо мне и моей семье. 
 
Раздел 2.  
Основной курс. 
Тема 2.1. Описание людей  
Тема 2.2. Жилье. 
Тема 2.3. Повседневная жизнь.  Распорядок дня 
Тема 2.4. Путешествие. Национальные традиции.  Город 
Тема 2.5. Мой город 
Тема 2.6. Мой друг 
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БД.10 История 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС для специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование», 
для обучающихся очной формы обучения. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППССЗ). 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

3.1. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-
мися следующих результатов: 

Код 
ОК, ПК  

Общие Дисциплинарные 

ОК 01.Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам 

В части трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности 
мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности 
технологической и соци-
альной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоя-
тельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам професси-
ональной деятельности, 
Овладение универсальными учебными 
познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуа-
лизировать проблему, рассматривать ее 
всесторонне; 
устанавливать существенный признак 
или основания для сравнения, класси-
фикации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать 
параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоре-
чия в рассматриваемых явлениях; 
вносить коррективы в деятельность, 
оценивать 
соответствие результатов целям, оцени-
вать риски последствий деятельности; 
развивать креативное мышление при 
решении жизненных проблем 
б) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения про-
блем; 
выявлять причинно-следственные связи 
и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу ее решения, находить аргумен-
ты для доказательства своих утвержде-
ний, задавать параметры и критерии ре-

-уметь критически анализировать 
для решения познавательной за-
дачи аутентичные исторические 
источники разных типов (пись-
менные, вещественные, аудиови-
зуальные) по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала 
XXI в., оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с ис-
торическим периодом; выявлять 
общее и различия; привлекать 
контекстную информацию при 
работе с историческими источни-
ками; 
-владеть комплексом хронологи-
ческих умений, умение устанав-
ливать причинно-следственные, 
пространственные связи истори-
ческих событий, явлений, про-
цессов с древнейших времен до 
настоящего времени; 
-уметь анализировать, характери-
зовать и сравнивать исторические 
события, явления, процессы с 
древнейших времен до настояще-
го времени 



шения; 
анализировать полученные в ходе реше-
ния задачи результаты, критически оце-
нивать их достоверность, прогнозиро-
вать изменение в новых условиях; 
уметь переносить знания в познаватель-
ную и практическую области жизнедея-
тельности; 
уметь интегрировать знания из разных 
предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать ори-
гинальные подходы и решения; 
способность их использования в позна-
вательной и социальной практике 

ОК 02. Использовать со-
временные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации, и 
информационные техноло-
гии для выполнения задач 
профессиональной деятель-
ности 

В области ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соот-
ветствующего современному уровню 
развития науки и общественной практи-
ки, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего ме-
ста в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и чита-
тельской культуры как средства взаимо-
действия между людьми и познания ми-
ра; осознание ценности научной дея-
тельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую дея-
тельность индивидуально и в группе; 
Овладение универсальными учебными 
познавательными действиями: 
в) работа с информацией: 
владеть навыками получения информа-
ции из источников разных типов, само-
стоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и интерпретацию ин-
формации различных видов и форм 
представления; 
создавать тексты в различных форматах 
с учетом назначения информации и це-
левой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность 
информации, ее соответствие правовым 
и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и за-
щиты информации, информационной 
безопасности личности 

уметь осуществлять с соблюде-
нием правил информационной 
безопасности поиск исторической 
информации по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала 
XXI в. в справочной литературе, 
сети Интернет, средствах массо-
вой информации для решения 
познавательных задач; оценивать 
полноту и достоверность инфор-
мации с точки зрения ее соответ-
ствия исторической действитель-
ности; 
уметь объяснять критерии поиска 
исторических источников и нахо-
дить их; учитывать при работе 
специфику современных источ-
ников социальной и личной ин-
формации; объяснять значимость 
конкретных источников при изу-
чении событий и процессов исто-
рии России и истории зарубеж-
ных стран; приобретение опыта 
осуществления учебно- исследо-
вательской деятельности 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и рабо-
тать в коллективе и команде 

-овладение навыками учебно- ис-
следовательской, проектной и социаль-
ной деятельности; 
Овладение универсальными коммуника-
тивными действиями: 
б) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной работы; 

- приобретать опыт осуществле-
ния проектной деятельности в 
форме участия в подготовке 
учебных проектов по новейшей 
истории, в том числе – на регио-
нальном материале (с использо-
ванием ресурсов библиотек, му-
зеев и т.д.); 



принимать цели совместной деятельно-
сти, организовывать и координировать 
действия по ее достижению: составлять 
план действий, распределять роли с уче-
том мнений участников обсуждать ре-
зультаты совместной работы; 
координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
осуществлять позитивное стратегическое 
поведение в различных ситуациях, про-
являть творчество и воображение, быть 
инициативным Овладение универсаль-
ными регулятивными действиями: 
г) принятие себя и других людей: 
принимать мотивы и аргументы других 
людей при анализе результатов деятель-
ности; 
признавать свое право и право других 
людей на ошибки; 
развивать способность понимать мир с 
позиции другого человека 

- приобретать опыт взаимодей-
ствия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной 
принадлежности на основе цен-
ностей современного российского 
общества: идеалов гуманизма, 
демократии, мира и взаимопони-
мания между народами, людьми 
разных культур; уважения к ис-
торическому наследию народов 
России 

ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации с учетом особенно-
стей социального и куль-
турного контекста 

В области эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, вклю-
чая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, труда и обще-
ственных отношений; 
способность воспринимать различные 
виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмо-
циональное воздействие искусства; 
убежденность в значимости для лично-
сти и общества отечественного и миро-
вого искусства, этнических культурных 
традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных 
видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности; 
Овладение универсальными ком-
муникативными действиями: 
а) общение: 
осуществлять коммуникации во всех 
сферах жизни; 
распознавать невербальные средства 
общения, понимать значение социаль-
ных знаков, распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты; 
развернуто и логично излагать свою точ-
ку зрения с использованием языковых 
средств 

уметь составлять описание (ре-
конструкцию) в устной и пись-
менной форме исторических со-
бытий, явлений, процессов исто-
рии родного края, истории Рос-
сии и всемирной истории ХХ – 
начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изме-
нения в Новейшую эпоху; фор-
мулировать и обосновывать соб-
ственную точку зрения (версию, 
оценку) с опорой на фактический 
материал, в том числе используя 
источники разных типов; 
отстаивать историческую правду 
в ходе дискуссий и других форм 
межличностного взаимодействия, 
а также при разработке и пред-
ставлении учебных проектов и 
исследований по новейшей исто-
рии, аргументированно критико-
вать фальсификации отечествен-
ной истории; рассказывать о по-
двигах народа при защите Отече-
ства, разоблачать фальсификации 
отечественной истории 
 
 



ОК 06. Проявлять граждан-
ско- патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на осно-
ве традиционных общече-
ловеческих ценностей, 
в том числе с учетом гармо-
низации межнациональных 
и межрелигиозных отноше-
ний, применять стандарты 
антикоррупционного пове-
дения 

осознание обучающимися российской 
гражданской идентичности; 
целенаправленное развитие внутренней 
позиции личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и 
национально- культурных традиций, 
формирование системы 
значимых ценностно-смысловых устано-
вок, антикоррупционного мировоззре-
ния, правосознания, экологической куль-
туры, способности ставить цели и стро-
ить жизненные планы; 
В части гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав 
и обязанностей, уважение закона и пра-
вопорядка; 
-принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; 
готовность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам; 
готовность вести совместную деятель-
ность в интересах гражданского обще-
ства, участвовать в самоуправлении в 
общеобразовательной организации и 
детско-юношеских организациях; 
умение взаимодействовать с социальны-
ми институтами в соответствии с их 
функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтер-
ской деятельности; 
патриотического воспитания: 
сформированность российской граждан-
ской идентичности, патриотизма, уваже-
ния к своему народу, чувства ответ-
ственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее много-
национального народа России; 
ценностное отношение к государствен-
ным символам, историческому и при-
родному наследию, памятникам, тради-
циям народов России, достижениям Рос-
сии в науке, искусстве, спорте, техноло-
гиях и труде; 
идейная убежденность, готовность к 
служению и защите Отечества, ответ-
ственность за его судьбу; 
освоенные обучающимися межпредмет-
ные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познаватель-
ные, коммуникативные); 
способность их использования в позна-
вательной и социальной практике, го-
товность к самостоятельному планиро-
ванию и осуществлению учебной дея-
тельности, организации учебного со-
трудничества с педагогическими работ-
никами и сверстниками, к участию в по-

- понимать значимость России в 
мировых политических и соци-
ально-экономических процессах 
ХХ – начала XXI в., знание до-
стижений страны и ее народа; 
умение характеризовать истори-
ческое значение Российской ре-
волюции, Гражданской войны, 
нэпа, индустриализации и кол-
лективизации в СССР, решаю-
щую роль Советского Союза в 
победе над нацизмом, 
значение советских научно-
технологических успехов, освое-
ния космоса; понимание причин и 
следствий распада СССР, воз-
рождения Российской Федерации 
как мировой державы, воссоеди-
нения Крыма с Россией, специ-
альной военной операции на 
Украине и других важнейших 
событий ХХ – начала XXI в.; 
особенности развития культуры 
народов СССР (России); 
знать имена героев Первой миро-
вой, Гражданской, Великой Оте-
чественной войн, исторических 
личностей, внёсших значитель-
ный вклад в социально-
экономическое, политической и 
культурное развитие России в ХХ 
– начале XXI в.; 
-уметь составлять описание (ре-
конструкцию) в устной и пись-
менной форме исторических со-
бытий, явлений, процессов исто-
рии родного края, истории Рос-
сии и всемирной истории ХХ – 
начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изме-
нения в Новейшую эпоху; фор-
мулировать и обосновывать соб-
ственную точку зрения (версию, 
оценку) с опорой на фактический 
материал, в том числе используя 
источники разных типов; 
уметь выявлять существенные 
черты исторических событий, 
явлений, процессов; системати-
зировать историческую информа-
цию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изучен-
ные исторические события, явле-
ния, процессы; 
уметь устанавливать причинно-
следственные, пространственные, 
временные связи исторических 
событий, явлений, процессов; 
характеризовать их итоги; соот-
носить события истории родного 
края и истории России в ХХ – 
начале XXI в.; определять совре-
менников исторических событий 



строении индивидуальной образова-
тельной траектории; 
овладение навыками учебно- исследова-
тельской, проектной и социальной дея-
тельности 
 

истории России и человечества в 
целом в ХХ – начале XXI в.; 
уметь анализировать текстовые, 
визуальные источники историче-
ской информации, в том числе 
исторические карты/схемы, по 
истории России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI в.; сопо-
ставлять информацию, представ-
ленную в различных источниках; 
формализовать историческую 
информацию в виде 
таблиц, схем, графиков, диа-
грамм; 
уметь защищать историческую 
правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Оте-
чества, готовность давать отпор 
фальсификациям российской ис-
тории; 
знать ключевые события, основ-
ные даты и этапы истории России 
и мира в ХХ – начале XXI в.; вы-
дающихся деятелей отечествен-
ной и всемирной истории; важ-
нейшие достижения культуры, 
ценностные ориентиры; 
понимать значимость роли Рос-
сии в мировых политических и 
социально-экономических про-
цессах с древнейших времен до 
настоящего времени; 
-уметь характеризовать вклад 
российской культуры в мировую 
культуру; 
иметь сформированность пред-
ставлений о предмете, научных и 
социальных функциях историче-
ского знания, методах изучения 
исторических источников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе: 
 

лекции (уроки) 62 
практические занятия 66 
лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- индивидуальный проект (если предусмотрен) 

8 
- 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Тематический план и содержание дисциплины 
 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и послевоенный кризис Великой Рос-

сийской революции (1914–1922) 
24 

Тема 1.1. Россия и 
мир в годы Первой 
мировой войны 

Основное содержание 8 
Новейшая история как этап развития человечества. Мир в начале ХХ в. Новейшая история: по-

нятие, хронологические рамки, периодизация. Развитие индустриального общества. Технический 
прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, кон-
серватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм и колонии. Национализм. Старые и новые лиде-
ры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 
конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 

Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, внешняя политика. 
Причины и начало и ход Первой мировой войны. Стремление великих держав к переделу мира. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских 
держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые действия на авст-
ро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской 
империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. Люди на фронтах и в тылу. Нацио-
налистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 
переселения, геноцид (трагедия русофилов Галиции, армянского народа и др.). Рост антивоенных 
настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. Рево-
люция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 

Российское государство и общество в годы Первой мировой войны. 
Патриотический подъем на начальном этапе Первой мировой войны. Массовый героизм вои-

нов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Со-
действие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

4 



Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в 
правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрес-
сивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 
война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Воз-
растание роли армии в жизни общества. 

Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, социальные и культурные по-
следствия Первой мировой войны 

Практические занятия  4 

Итоги Первой мировой войны.  4 
Тема 1.2. Основные 
этапы и хронология 
революционных со-
бытий 1917 г. 
Первые революцион-
ные преобразования 
большевиков 

Основное содержание 6 
Причины Великой российской революции и ее начальный этап. 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до созда-
ния Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 
Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объек-
тивные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 
и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 
накануне революции. 
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание в Пет-
рограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, пери-
ферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во гла-
ве с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Вы-
ступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. 
Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 
г. В. И. Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба 
за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Де-
крет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы 
как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 
Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

4 

Практические занятия 2 



Первые революционные преобразования большевиков.  2 

Тема 1.3. Граждан-
ская война и ее по-
следствия. Культура 
Советской России в 
период Гражданской 
войны 

Основное содержание 10 
Причины и этапы Гражданской войны в России. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало форми-
рования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 
Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 
основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 
их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 
территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 
Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, адми-
нистративное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 
Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, 
их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: 
ЧК, комбедов и ревкомов. 
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 
русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 г. 
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 
массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. Проле-
таризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни об-
щества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов. Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по кар-
точкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженно-
сти в деревне. Проблема массовой детской беспризорности 

4 

Практические занятия  4 
Революция и Гражданская война в России. Общественно-политическая и социокультурная жизнь в 
РСФСР в годы Гражданской войны.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
изучить литературу  к практическому занятию, подготовить конспект  2 

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939). СССР в 1920–1930-е годы 32 
Тема 2.1. 
СССР в 20-е годы. 

Основное содержание  6 
Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг. 2 



Новая экономическая 
политика 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 
в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Кре-
стьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 
Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике (НЭП). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономи-
ческой ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование коопе-
рации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 
планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - 
Герой Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в За-
кавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика "ко-
ренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической си-
стемы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 
аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Соци-
альные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 
беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 
представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, середняки 
и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы 

Практические занятия 4 
Противоречия политики НЭПа. Однопартийная политическая система и «срастание» партийных и 
советских органов власти 

4 

Тема 2.2. Советский 
Союз в конце 1920-х– 
1930-е гг. 

Основное содержание 8 
Индустриализация в СССР. "Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и пред-
принимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 
хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в «зерновых» 
районах СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военно-
го производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, 
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цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную державу. Ликви-
дация безработицы. 
Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. "История 
ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспорт-
ной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне 
регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль при-
нудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных террито-
рий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 
Конституция СССР 1936 г. 

Практические занятия 2 
Итоги и цена советской модернизации. Организация дискуссии по методу «метаплана» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
изучить литературу  к практическому занятию, подготовить конспект  2 

Тема 2.3. Культурное 
пространство совет-
ского общества в 
1920– 1930-е гг. 

Основное содержание 4 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литера-
туре и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание нацио-
нальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идео-
логия. 
Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернацио-
нализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие 
спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 
Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Лите-
ратура и кинематограф 1930-х гг. 
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые 
и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 
Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и ми-
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грации населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традицион-
ным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 
организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в 
деревне 

Практические занятия 2 

Культурная революция и «угар НЭПа». 2 

Тема 2.4. Револю-
ционные 
события 1918 – 

Основное содержание 8 
Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру. Распад империй и образование новых национальных госу-
дарств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 
мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско- Вашингтонская си-
стема. 
Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Велико-
британии. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к вла-
сти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 
Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и 
начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. "Новый 
курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование 
экономики. 
Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 
Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (поли-
тическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Гер-
мании к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 
Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. Приход к 
власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и 
гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в 
отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Рес-
публики. 
Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Ке-
маля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан 
Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Националь-
но-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. 
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Ганди. 
Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движе-
ния в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 
Международные отношения в 1920-1930-х гг. 
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в между-
народных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР 
из дипломатической изоляции). Пакт Бриана- Келлога. "Эра пацифизма". 
Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-1933). Итало- 
эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 
Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судет-
ский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика "умиротворения" агрессора. 
Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. 
Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 
договор о ненападении и его последствия. 
Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). 
Технический прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 
"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основные направ-
ления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие дея-
тели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и 
культура. Массовая культура. Олимпийское движение 

Практические занятия 4 
Распространение фашизма в Европе. Антикоминтерновский пакт и нарастание международной 
напряженности в 30-е гг.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
изучить литературу  к практическому занятию, подготовить конспект  2 

Тема 2.5. Внешняя 
политика СССР в 
1920–1930-е 
годы. СССР накануне 
Великой Отечествен-
ной войны 

Основное содержание 6 
Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к кон-
цепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента миро-
вой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР 
в Лигу Наций. 
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 
Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 
реке Халхин-Гол. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза междуна-
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родной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 
Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии 

Практические занятия 4 
Противоречия внешней политики СССР: деятельность НКИД и Коминтерна. Результативность 
внешней политики СССР межвоенного периода.  

4 

Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги. Великая Отече-
ственная война. 1941–1945 годы 

24 

Тема 3.1. Начало 
Второй мировой вой-
ны. Начальный пе-
риод Великой Отече-
ственной 
войны (июнь 1941 
– осень 1942) 

Основное содержание 6 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Поль-
шу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. 
Блицкриг. "Странная война". Советско-финляндская война и ее международные последствия. За-
хват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрес-
сия Германии и ее союзников на Балканах. 
Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, холо-
кост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселе-
ния. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 
1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии 
на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план "Ост". Соотношение сил 
противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. 
Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско- германском фронте в 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины по-
ражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, об-
разование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 
Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
молниеносной войны. 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 нояб-
ря 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 
под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги Москов-
ской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленин-
градцев. Дорога жизни. 
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 
Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропаганда. Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические 
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чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание парти-
занского движения. 
Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитле-
ровской коалиции. Ленд-лиз 

Практические занятия 4 
Причины и начало Второй мировой войны.  
Причины и начальный период Великой Отечественной войны.  

2 
2 

Тема 3.2. Коренной 
перелом в ходе войны 
(осень 1942 – 1943 г.) 

Основное содержание 6 
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ 
№ 227 «Ни шагу назад!». Дом Павлова. Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова 
против немецко-фашистских войск. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 
разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы 
Красной армии под Сталинградом. Начало коренного перелома в войне. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 
под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 
битвы. 
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г. 
За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 
в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеров-
цами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные воен-
ные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 
преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. 
СССР и союзники. 
Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. 
Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка" 

2 

Практические занятия 4 
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 4 

Тема 3.3. Человек и Основное содержание 6 



культура в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в про-
мышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 
войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 
детей. 
Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению 
врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творче-
ство и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое слу-
жение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Героическая борьба ар-
мий В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-фашистских войск. Окружение неприятель-
ской группировки под Сталинградом и разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. 
Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. 
Начало коренного перелома в войне 
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Практические занятия 4 
Человек и культура в годы Великой Отечественной войны 4 

Тема 3.4. Победа 
СССР в Великой 
Отечественной войне. 
Завершение Второй 
мировой войны 

Основное содержание 6 
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 
Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Гер-
мании. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 
Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атом-
ного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных 
народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 
Открытие второго фронта в Европе. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 
странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобож-
дении народов Европы. Потсдамская конференция. Судьбапослевоенной Германии. Политика де-
нацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). 
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских 
городов американской авиацией и их последствия. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал 
и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой 
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войны. 
Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судеб-
ные процессы. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу Анти-
гитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической 
карты мира 

Практические занятия 4 
Завершающий период Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии. 4 

Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир 32 
Тема 4.1. 
Мир и международ-
ные отношения в го-
ды холодной войны 
(вторая половина по-
ловине ХХ века) 

Основное содержание 8 
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. От 
мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разде-
ленная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономиче-
ской взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и 
ОВД). 
Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризи-
сы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Со-
здание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 
Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия 
(1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Уре-
гулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 
Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращива-
ние стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концеп-
ции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной 
и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. 
Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустри-
ального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты 
США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрега-
ции, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во 
второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 
Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. 
Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. 
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Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и кон-
серваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". 
"Скандинавская -модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Пор-
тугалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европей-
ский союз. 
Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции 
второй половины 1940-х гг. и установление режимов «народной демократии». СЭВ и ОВД. До-
стижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Поль-
ше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. 
Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 
1989-1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 
государств на постсоветском пространстве. 
Страны Азии, Африки во второй половине XX в.: проблемы и пути модернизации. Обретение не-
зависимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 
национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический экс-
перимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970- х - 1980-х гг. и их послед-
ствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным обществен-
но-политическим строем. Индия: провозглашение 
независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государ-
ства. 
Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восста-
новление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные страны 
(Сингапур, Южная Корея). 
Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и 
проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: 
смена политических режимов, роль внешних сил. 
Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестин-
ская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитиче-
ский курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 
Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и 
смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 
Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год Африки", 
1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и воз-
никновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и 
ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 



Страны Латинской Америки во второй половине XX в. 
Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние 
США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Рево-
люция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 
Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа) 

Практические занятия 4 
Послевоенное изменение политических границ в Европе. Изменение этнического состава стран 
Восточной Европы как следствие геноцидов и принудительных переселений. 
Причины и этапы «холодной войны». Политика «разрядки»: успехи и проблемы 

 
2 
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Тема 4.2. 
СССР в 1945–1953 
гг. 

Основное содержание 2 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем по-
слевоенного детства. Рост преступности. 
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяй-
ство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на по-
слевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и 
отмена карточной системы (1947). 
Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопо-
мощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее 
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Тема 4.3. 
СССР в середине 
1950-х – первой поло-
вине 1960-х гг. 

Основное содержание 6 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в совет-
ском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступле-
ния оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа 
личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв мас-
совых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортирован-
ных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестиде-
сятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 
Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популяр-
ные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампа-

2 



нии. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 
Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки решения 
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 
перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расши-
рение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре совет-
ского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 
проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научно-
го и инженерного труда. 
XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". 
Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 
Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 
доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 
Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, пози-
ция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 
Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных си-
стем и борьба за влияние в странах третьего мира. 
Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 

Практические занятия 4 
Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели». Научно-техническая 
революция в СССР.  
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Тема 4.4. Советское 
общество в середине 
1960-х 
– начале 1980-х гг. 

Основное содержание 8 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 
ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косы-
гинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 
Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. 
Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 
и технические приоритеты. Создание топливно- энергетического комплекса (ТЭК). 
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в круп-
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ные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уро-
вень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очере-
ди. 
Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Лите-
ратура и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 
(КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 
напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международ-
ного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афга-
нистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. 
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков 

Практические занятия 4 
Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Внешняя 
политика СССР в середине 60-х – начале 80-х гг.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
изучить литературу  к практическому занятию, подготовить конспект  2 
Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Внешняя 
политика СССР в середине 60-х – начале 80-х гг.  

2 

Тема 4.5. Политика 
«перестройки». Рас-
пад СССР (1985–1991 
гг.) 

Основное содержание 8 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Рез-
кое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 
Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоре-
чивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государ-
ственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Приня-
тие закона о приватизации государственных предприятий. 
Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либе-
рализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. От-
ношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

4 



Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 
уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. 
Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной вой-
ны. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Аль-
тернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган государ-
ственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 
лидеры и программы. 
Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. По-
зиции республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической пар-
тии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и рос-
сийской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Из-
брание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном суве-
ренитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попыт-
ки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении 
СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нараста-
ние разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 
магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной эко-
номике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в госу-
дарственно-конфессиональных отношениях. 
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического 
распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых 
Государств (СНГ). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 
арене 

Практические занятия 4 

Общественно-политическая жизнь в СССР в годы «перестройки». Внешняя политика СССР в 
1985–1991 гг. Дебаты «за» и «против» 

4 

Раздел 5. Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях глобализации 24 



Тема 5.1. Становле-
ние новой России 
(1992–1999 гг.) 

Основное содержание 8 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформато-
ров во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 
Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и па-
дение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода 
из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 
(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой систе-
мы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становле-
ние российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного гос-
ударства. Утверждение государственной символики. 
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Фе-
деративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 
центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энерго-
носители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта про-
довольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее - 
СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис обра-
зования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица 
и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами За-
пада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно- политическое 
сотрудничество в рамках СНГ. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение 
ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добро-
вольная отставка Б.Н. Ельцина 

4 

Практические занятия 4 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. 4 



Тема 5.2. Современ-
ный мир. Глобаль-
ные проблемы чело-
вечества 

Основное содержание 8 

Современный мир. Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядер-
ного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в совре-
менном мире. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 
Внешняя политика США конце XX - начале XXI в. Развитие отношений с Российской Федерацией. 
Европейский союз. 
Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Юго-
славии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполити-
ческая ориентация, участие в интеграционных процессах). 
«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве. 
Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и смена поли-
тических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 
"Левый поворот" в Латинской Америке в конце XX в. 
Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медици-
на). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения 
в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Информацион-
ная революция. Интернет. 
Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма 
к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 
концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и аван-
гардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура 

4 

 Практические занятия 4 

 «Оранжевые» революции на постсоветском пространстве и в развивающихся странах. 
Человек в стремительно меняющемся мире: культура и научно-технический прогресс. 
Дискуссия по методу «метаплана» 

2 
2 

Тема 5.3. 
Россия в XXI веке: 
вызовы времени и 
задачи модернизации 

Основное содержание 8 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 
связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 
направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 
округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных пол-
номочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 
Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

4 



Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 
сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 
хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 
реализации приоритетных национальных проектов. 
Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внут-
ренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 
Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 
срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в 
Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Конституционная реформа 
(2020). 
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная струк-
тура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направле-
ния государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 
Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной ре-
формы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государствен-
ные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 
Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 
допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и 
открытие нового образа России миру. 
Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 
разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизне-
са. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном простран-
стве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические 
движения. Марш "Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне (2020). 
Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики 
Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих пози-
ций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней полити-
ки. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполи-
тического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским грани-
цам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 
над вооружениями и последствия для 
России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. «Оранжевые» революции. Союзное государство 



России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миро-
творческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осе-
тию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 
Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организа-
ции сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие 
направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефте-
газового рынка. 
Государственный переворот на Украине 2014 г. и его последствия для русскоязычного населения 
Украины, позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 
последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 
Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция 
(2022). Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и их воссоединение с Рос-
сией. Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и 
их последствия для мировой торговли. 
Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и про-
цессы глобализации в новых условиях. Антиглобалистские тенденции. 
Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 
Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 
науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и не-
достаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культу-
ры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 
Процессы глобализации и массовая культура 

Практические занятия 4 

Развитие политической системы России в начале XXI в. Внешняя политика РФ в конце XX – 
начале XXI в. Работа с историческими источниками. 
Мир и процессы глобализации в новых условиях. Россия в современном мире.  

2 
 
2 

Всего  136 

 



ОП.01 Педагогика 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности: 44.02.01 Дошкольное воспитание 
(укрупнённая группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки) для 
обучающихся очной формы обучения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 1-11, 
ПК 1.1-
1.4, 2.1-
2.7, 3.1-
3.5, 5.1-
5.5.  
 

У-1 – определять педагогические 
возможности различных методов, 
приемов, методик, форм 
организации обучения и 
воспитания; 
У-2 – анализировать 
педагогическую деятельность, 
педагогические факты и явления; 
У-3 – находить и анализировать 
информацию, необходимую для 
решения педагогических проблем, 
повышения эффективности 
педагогической деятельности, 
профессионального 
самообразования и саморазвития; 
У-4 – ориентироваться в 
современных проблемах 
образования, тенденциях его 
развития и направлениях 
реформирования.  

З-1 – взаимосвязь педагогической 
науки и практики, тенденции их 
развития; 

З-2 – значение и логику 
целеполагания в обучении, воспитании и 
педагогической деятельности;  

З-3 – принципы обучения и 
воспитания; 

З-4 – особенности содержания и 
организации педагогического процесса в 
условиях различных типов 
образовательных организаций, на 
различных уровнях образования; 

З-5 – формы, методы и средства 
обучения и воспитания, их 
педагогические возможности и условия 
применения; 

З-6 – психолого-педагогические 
условия развития мотивации и 
способностей в процессе обучения, 
основы развивающего обучения, 
дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания; 

З-7 – понятие нормы и отклонения, 
нарушения в соматическом, 
психическом, интеллектуальном, 
речевом, сенсорном развитии человека 
(ребенка), их систематику и статистику; 

З-8 – особенности работы с 
одаренными детьми, детьми с особыми 
образовательными потребностями, 
девиантным поведением; 
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З-9 – средства контроля и оценки 
качества образования; 

З-10 – психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности 
педагога. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
лекции (уроки) 30 
практические занятия 40 
лабораторные занятия  
курсовая работа (проект) (если предусмотрена) 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре. 

 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Педагогика в системе наук о человеке. История образования и педагогической 

мысли. Приобщение человека к нормам и ценностям общества. Педагогическая 
программа становления личности. Отклонения в развитии личности. Система образования 
и ее характеристика. Методология и методы педагогических исследований. Целостный 
педагогический процесс. Обучение в целостном педагогическом процессе. Содержание 
образования как основа базовой культуры личности. Закономерности и принципы 
обучения. Методы и средства обучения. Форма организации обучения и диагностика его 
качества. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Методы воспитания. 
Средства и формы воспитательного процесса. Педагог как субъект целостного 
педагогического процесса. Технологии обучения и воспитания. Внутришкольное 
управление и контроль. 



ОП.02 Психология 
 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности: 44.02.01 Дошкольное воспитание 
(укрупнённая группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки) для 
обучающихся очной формы обучения. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Психология» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

ОК, ПК  
Умения Знания 

ОК 1-11, 
ПК 1.1-
1.4, 2.1-
2.7, 3.1-
3.4, 4.2, 
4.4, 5.2-
5.5.  
 

У-1 –  применять знания 
психологии при решении 
педагогических задач; 
У-2 – выявлять индивидуально-
типологические и личностные 
особенности воспитанников.  

З-1 – особенности психологии как 
науки, ее связь с педагогической наукой 
и практикой; 

З-2 – основы психологии личности;  
З-3 – закономерности психического 

развития человека как субъекта 
образовательного процесса, личности и 
индивидуальности; 

З-4 – возрастную периодизацию; 
З-5 – возрастные, половые, 

типологические и индивидуальные 
особенности обучающихся, их учет в 
обучении и воспитании; 

З-6 – особенности общения и 
группового поведения в школьном и 
дошкольном возрасте; 

З-7 – групповую динамику; 
З-8 – понятия, причины, 

психологические основы 
предупреждения и коррекции 
социальной дезадаптации, девиантного 
поведения; 

З-9 – основы психологии творчества. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
лекции (уроки) 20 
практические занятия 30 
лабораторные занятия  
курсовая работа (проект) (если предусмотрена) 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 3 семестре. 

 
4.2. Содержание дисциплины 
 
Психология как наука. Основные методы психологических исследований. Понятие 

о психике и ее эволюции. Сознание человека. Психологическая характеристика 
деятельности. Познавательные психические процессы. Ощущение. Познавательные 
психические процессы. Восприятие. Познавательные психические процессы. Внимание. 
Познавательные психические процессы. Память. Познавательные психические процессы. 
Мышление и речь. Познавательные психические процессы. Воображение. Общее понятие 
о личности в психологии. Эмоции и чувства человека. Воля. Мотивационная сфера 
личности. Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент. 
Индивидуально-типологические свойства личности. Характер. Индивидуально-
типологические свойства личности. Способности. Формирование и развитие личности. 
Закономерности психического развития. Особенности психического развития ребенка в 
раннем и дошкольном детстве. Особенности психического развития ребенка в младшем 
школьном возрасте. Особенности психического развития подростка. Особенности 
психического развития старшего школьника. Общение. Психология межличностных 
отношений.  
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БД. 06. «Родная литература» 
 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности: 44.02.01           «Дошкольное 
образование». 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ) 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
3.1. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 
Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по родной 

литературе, полученных в основной школе.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

- осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего 
эпохи и поколения в «русский мир». 

• метапредметных: 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
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задач;  
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 
- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 
- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 
- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 
- основам прогнозирования; 
- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач. 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
• предметных: 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  
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- владеть основами самоконтроля, самооценки; 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 
- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 
- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 
- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 
- основам прогнозирования; 
- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный 
текст; 

- узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 
- узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
- узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 
- анализировать произведения современной литературы; 
- рассматривать книгу как нравственный ориентир; 
- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), 
жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 
3.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
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Данный подпункт имеет место быть в случае наличия в учебном плане часов, 

выделенных на индивидуальный проект. Результаты в данном случае берутся из п. 11 ФГОС 
среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. № 413 (с 
изменениями и дополнениями).  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
лекции (уроки) 12 
практические занятия 24 
лабораторные занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- индивидуальный проект (если предусмотрен) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, 
практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Активные и интерактивные формы 
проведения занятий 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Личность 

Содержание учебного материала: 
Человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 
личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала. 
Тема 1.1. Даль Владимир 
Иванович «Толковый 
словарь живого 
великорусского языка»: 
человек-мыслитель и 
человек-деятель 

Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Даль Владимир Иванович «Толковый словарь 
живого великорусского языка»: человек-
мыслитель и человек-деятель». 

 
1 

Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему 
«Нравственная основа сказок В.И. Даля» 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского (Обзор.) Роман «Идиот». Тема падения и духовного возрождения человека в произведениях Ф.М. 
Достоевского. Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина. 
Тема 1.2. Тема падения и 
духовного возрождения 
человека в произведениях 
Ф.М. Достоевского. 
 

Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Ф.М. Достоевский «Идиот» (обзор): человек 
перед судом своей совести, я и другой, 
индивидуальность и «человек толпы». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему «Судьба 
человека; конфликт долга и чести: образ князя 
Мышкина».  

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество Г.Н. Щербаковой (обзор). Отношения между людьми в произведениях писателя. Повесть «Вам и не снилось». Тема 
взаимоотношений подростков с родителями. 
Тема 1.3. Отношения 
между людьми в 
произведениях  
Г.Н. Щербаковой. 

Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Отношения между людьми в произведениях 
Г.Н. Щербаковой». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему: 
«Взаимоотношения подростков с родителями в 
повести Г.Н. Щербаковой «Вам и не снилось»  

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 
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Раздел 2. Личность и семья  
Содержание учебного материала: 
Лев Толстой – зеркало русской души. Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий». Безнадежное отчаяние одинокого человека в 
повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича. Место человека в семье и обществе:Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича». Истинные и ложные 
ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий». 
Тема 2.1. Лев Толстой – 
зеркало русской души. 

Теоретическое обучение: лекция на тему «Лев 
Толстой – зеркало русской души». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему: «Место 
человека в семье и обществе: Л.Н. Толстой 
«Смерть Ивана Ильича»». 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе 
А.П. Чехова. Тема распада дворянских гнезд, несостоятельности "умной ненужности", трагедии "несчастного семейства", горя утраченных 
надежд в пьесе «Три сестры». А.П. Чехов  «Три сестры»: поколения, традиции, культура повседневности. 
Тема 2.2. А.П. Чехов – 
признанный мастер 
русской классики. 

Теоретическое обучение: лекция на тему «А.П. 
Чехов – признанный мастер русской классики». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему: «А.П. Чехов  
«Три сестры»: поколения, традиции, культура 
повседневности». 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 

Раздел 2. Личность-общество-государство 
Содержание учебного материала: 
Влияние социальной среды на личность человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 
интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология».   
Содержание учебного материала: 
Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика. Человек и государственная система; гражданственность и патриотизм в публицистике 
К.С. Аксакова. 
Тема 3.1. Аксаков 
Константин Сергеевич, 
поэзия, публицистика. 
 

Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Жизнь и творчество К.С. Аксакова». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему «Человек и 
государственная система; гражданственность и 
патриотизм в публицистике К.С. Аксакова». 
«Отчего так нелегко живется в России?» 
(статья). 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 
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Содержание учебного материала: 
Художественные особенности прозы А.Герцена. Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?». Интересы личности, интересы 
большинства/меньшинства и интересы государства в романе А.Герцена «Кто виноват?»». 
Тема 3.2. 
Художественные 
особенности прозы 
А.Герцена.  

Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Художественные особенности прозы 
А.Герцена» 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему «Интересы 
личности, интересы 
большинства/меньшинства и интересы 
государства в романе А.Герцена «Кто 
виноват?»» 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 
 

Содержание учебного материала: 
А.А. Фадеев.  Роман  «Молодая гвардия»: влияние социальной среды на личность человека. 
Тема 3.3. А.А. Фадеев.  
Роман  «Молодая 
гвардия». 
 

Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Жизнь и творчество А.А. Фадеева (Обзор)». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему «Влияние 
социальной среды на личность человека». 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 
 

Раздел 4. Личность-природа-цивилизация 
Содержание учебного материала: 
Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 
проблемы и вызовы. 
Тема 4.1. Человек и 
природа в поэзии Ф.Н. 
Глинки. 

Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Человек и природа в поэзии Ф.Н. Глинки». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему: «Проблемы 
освоения и покорения природы в поэзии     
Ф.Н. Глинки. Поэмы «Карелия» и 
«Таинственная капля». «Духовные 
стихотворения»». 

2 Анализ стихов. 2 

Содержание учебного материала: 
Комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны». 
Тема 4.2. Комфорт и 
духовность в рассказе 
Л.С. Петрушевской 

 Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Комфорт и духовность в рассказе               Л.С. 
Петрушевской «Новые робинзоны»». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 
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«Новые робинзоны». Практическое занятие на тему «Современная 
цивилизация, ее проблемы и вызовы в рассказе 
Л.С. Петрушевской «Новые робинзоны»». 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 

Раздел 5. Личность – история – современность. 
Содержание учебного материала: 
Роль личности в истории, свобода человека в условиях абсолютной несвободы в романе Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей». 
Тема 512.  
Ю.О. Домбровский 
«Факультет ненужных 
вещей». 

 Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Роль личности в истории (на примере романа 
Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных 
вещей»). 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему: «Роль 
личности в истории, свобода человека в 
условиях абсолютной несвободы в романе Ю.О. 
Домбровского «Факультет ненужных вещей». 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 

Содержание учебного материала:  
Историческое время в рассказе В.Ф. Тендрякова  «Пара гнедых». Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре: В.Ф 
Тендряков  «Хлеб для собаки». 
Тема 5.2. В.Ф. Тендряков.  
«Пара гнедых», «Хлеб для 
собаки»». 

Теоретическое обучение: лекция на тему 
«Историческое время в рассказе В.Ф. 
Тендрякова  «Пара гнедых»». 

1 Презентация на основе современных 
мультимедийных средств. 

1 

Практическое занятие на тему «Вечное и 
исторически обусловленное в жизни человека и 
в культуре: В.Ф Тендряков  «Хлеб для 
собаки»». 

2 Групповой разбор вопросов плана 
практического занятия. 

2 

Всего: 36  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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БД. 09. «Русский язык» 
 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование», 
для обучающихся очной формы обучения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования (ППССЗ) 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
3.1. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Русскийязык» является основой для разработки 
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 
самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 
учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 
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Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций. В реальном образовательном процессе формирование указанных 
компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 
письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 
общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 
речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 
связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 
русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 
формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через содержание 
обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их 
освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
− о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
− смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

− уметь: 
− осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
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− использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 

− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

− соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

− соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

− использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства; 

− вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования русский язык изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина, 
учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает 
обеспечить более высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание 
уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых 
единиц в соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного 
содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», 
«Функциональные стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и 
различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, 
индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и 
навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре 
речи. С этих позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, 
использованию их в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной 
целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая и 
грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, 
изобразительно-выразительные средства языка и др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 
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понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия 
для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 
занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русскийязык» предполагает 
соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 
русского языка на ступени основного общего образования. В то же время учебная 
дисциплина «Русскийязык» для профессиональных образовательных организаций СПО 
обладает самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 
материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русскийязык» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русскийязык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 
и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
3.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 
Данный подпункт имеет место быть в случае наличия в учебном плане часов, 

выделенных на индивидуальный проект. Результаты в данном случае берутся из п. 11 ФГОС 
среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. № 413 (с 
изменениями и дополнениями).  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
лекции (уроки) 36 
практические занятия 36 
лабораторные занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- индивидуальный проект (если предусмотрен) 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Орфография 
Содержание учебного материала: 
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и 
звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной 
речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического 
словаря. 
Основные понятия орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип 
как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И 
– Ы после приставок. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография» 2 1 
Практические занятия на тему «Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография» 
1. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и 
звука. Фонетическая фраза.  
2. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 
богатство русской речи. Фонетический разбор слова.  
3. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
4. Орфоэпические нормы: нормы произносительные и нормы ударения. Произношение 
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря.  
5. Употребление буквы ь. Правописание  о/ё после шипящих и ц. 
6. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения Орфоэпические ошибки. 
7. Правописание приставок  на з-/с-. 
8. Правописание и-ы после приставок 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография» 
2. Морфемика. 

Словообразование. 
Орфография 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие морфемы как значимой части слова. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
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Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов.. Словообразовательные словари. 
Словообразовательный разбор. 
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 
Правописание сложных слов. 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Морфемика. Словообразование. Орфография» 2 1 
Практические занятия на тему «Морфемика. Словообразование. Орфография» 
1. Понятие морфемы как значимой части слова. Виды морфем. 
2. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем.  
3. Морфемный разбор слова.  
4. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.  
5. Словообразовательный разбор. 
6. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.   
7. Правописание приставок при-/пре-.  
8. Правописание сложных слов.  
9. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Морфемика. Словообразование. Орфография» 

3. Лексикология и 
фразеология 

Содержание учебного материала: 
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 
выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная 
лексика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 
устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая 
лексика. 
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 
русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 
русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
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фразеологических единиц и их исправление. 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Лексика и фразеология» 2 1 
Практические занятия на тему «Лексика и фразеология» 
1. Слово в лексической системе языка (Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их 
употребление). 
2. Происхождение лексики русского языка. Исконно русская и заимствованная лексика. 
3. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  
4. Активный и пассивный словарный запас.  Термины, профессионализмы экзотизмы, 
интернационализмы, варваризмы.   
5. Устаревшие слова: архаизмы, историзмы, неологизмы 
6. Фразеологические единицы и их употребление.  
7. Лексические ошибки, связанные с употреблением синонимов, омонимов, паронимов. 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Лексикология и фразеология» 
4. Морфология и 
орфография: Имя 
существительное 

Содержание учебного материала: 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 
существительных и аббревиатуры. 
Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 
сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 
Морфологический разбор имени существительного. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Имя существительное» 2 1 
Практическое занятие на тему «Имя существительное» 
1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция).  
2. Лексико-грамматические разряды имен существительных.  
3. Род, число, падеж существительных.  
4. Склонение имен существительных.  
5. Правописание  окончаний имен существительных.  
6. Правописание сложных существительных.  
7. Морфологический разбор имени существительного.  
Контрольная работа по разделу «Имя существительное» 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Имя существительное» 
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5. Морфология и 
орфография: Имя 
прилагательное 

Содержание учебного материала: 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 
прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 
аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 
(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных  на -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Имя прилагательное» 2 1 
Практическое занятие на тему «Имя прилагательное» 
1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция).  
2. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.  
3. Степени сравнения имен прилагательных.  
4. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.  
5. Правописание сложных прилагательных.  
6. Морфологический разбор имени прилагательного.  
Контрольная работа по разделу «Имя прилагательное» 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Имя прилагательное» 
6. Морфология и 
орфография: Имя 

числительное 

Содержание учебного материала: 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Особенности употребления числительных разных разрядов. 
Склонение имен числительных. 
Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи.  
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Особенности употребления собирательных числительных. Сочетание числительных оба, обе, 
двое, трое и др. с существительными разного рода. 
Морфологический разбор числительных 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Имя числительное» 2 1 
Практическое занятие на тему «Имя числительное» 
1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция).  
2. Лексико-грамматические разряды имен числительных.  
3. Правописание числительных.  

 4. Морфологический разбор имени числительного. 
Контрольная работа по разделу «Имя числительное» 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Имя числительное» 
7. Морфология и 
орфография:  
Местоимение 

Содержание учебного материала: 
Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды местоимений и особенности  
их употребления. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 
предложений в тексте. Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 
Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Местоимение» 2 1 
Практическое занятие на тему «Местоимение» 
1. Лексико-грамматические разряды местоимений.  
2. Правописание местоимений.  

 4. Морфологический разбор местоимения. 

2 2 

Контрольная работа по разделу «Местоимение» 
8. Морфология и 
орфография: Глагол 

Содержание учебного материала: 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 
начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность 
глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 
повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 
Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование 
глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 
глагола. Правописание НЕ с глаголами. Употребление форм глагола в речи.  

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Глагол» 2 1 
Практическое занятие на тему «Глагол» 
1. Грамматические признаки глагола (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция).  

2 2 
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2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.  
3. Правописание не с глаголами.  
4. Морфологический разбор глагола. 
Контрольная работа по теме «Глагол» 

9. Морфология и 
орфография: Причастие 
как особая форма 
глагола 

Содержание учебного материала: 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 
причастий. Морфологический разбор причастий. Образование действительных и 
страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий, 
Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 
оборотом. Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 
деепричастия. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Причастие и деепричастие как особые формы 
глагола» 

2 1 

Практическое занятие на тему «Причастие как особая форма глагола» 
Грамматические признаки причастия (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция). Образование действительных и страдательных причастий. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 
Морфологический разбор причастия 

2 2 

10. Морфология и 
орфография: 

Деепричастие как особая 
форма глагола 

Содержание учебного материала: 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 
деепричастия. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Деепричастие как особая форма глагола» 2 1 
Практическое занятие на тему «Деепричастие как особая форма глагола»Грамматические 
признаки глагола (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 
функция). Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не 
с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Особенности построения 
предложений с деепричастным оборотом 

2 2 

Обобщающая контрольная работа по разделам «Причастие и деепричастие» 
11. Морфология и Содержание учебного материала:   
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орфография: Наречие. 
Слова категории 

состояния 
(безлично-

предикативные слова) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический 
разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.  
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. Их 
функции в речи. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Наречие. Слова категории состояния» 4 1 
Практическое занятие на тему «Наречие. Слова категории состояния» 
1. Грамматические признаки наречия.  
2. Степени сравнений наречий.  
3. Правописание наречий. 
4.  Морфологический разбор наречия. 
5. Употребление наречия в речи.  
6. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
7. Группы слов категории состояния. Их функции в речи 
8.  Грамматические признаки слов категории состояния.  
9. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.  
10. Степени сравнений слов категории состояния. 
11.  Морфологический разбор слов категории состояния. 

4 2 

Контрольная работа по разделу «Наречие. Слова категории состояния» 
12. Морфология и 

орфография: Служебные 
части речи 

Содержание учебного материала: 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Употребление 
предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, 
вопреки, согласно и др. 
Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, 
вследствие и др.) от слов-омонимов. Морфологический разбор предлогов. 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 
Морфологический разбор союзов. 
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 
частями речи. 
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Теоретическое обучение: лекция на тему «Служебные части речи» 2 1 
Практическое занятие на тему «Служебные части речи» 
1. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 
2. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, 
вследствие и др.) от слов-омонимов.  
3.  Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 
4. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

2 2 

Итоговая контрольная работа по разделу «Морфология» 
13. Синтаксис и 

пунктуация: Простое 
предложение 

Содержание учебного материала: 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения.  Односоставные предложения с главным членом 
в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 
предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 
Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 
косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
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Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Предложение. Простое предложение» 4 1 
Практическое занятие на тему «Предложение. Простое предложение» 
1. Виды предложений по цели высказывания.  
2. Прямой и обратный порядок слов. 
3. Грамматическая основа простого двусоставного предложения.  
4. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  
5. Второстепенные члены предложения. 
6. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них 
7. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 
Обособление приложений. Обособление обстоятельств. 
8. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 
9. Знаки препинания при обращении. 

4 2 

Контрольная работа по разделу «Простое предложение» 
14. Синтаксис и 

пунктуация: Сложное 
предложение 

Содержание учебного материала: 
Понятие о сложном предложении. 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 
одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 
придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения. 
Знаки препинания в периоде. 
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 
сложные союзные и бессоюзные предложения). 
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его 
построение. Знаки препинания в периоде. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Сложное предложение» 6 1 
Практические занятия на тему «Сложное предложение» 
1. Сложносочиненное предложение:  Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

6 2 
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2. Сложноподчиненное предложение: Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 
речи. 
3. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки препинания в 
сложном предложении с разными видами связи. 
Контрольная работа по разделу «Сложное предложение» 

Всего: 72  
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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ПД. 01. «Литература» 
 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование», 
для обучающихся очной формы обучения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле в разделе 
«Профильные дисциплины» учебного плана ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
3.1. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 
Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

литературе, полученных в основной школе.  
При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются следующие 

задачи ее преподавания: 
– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русской литературе как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русской литературы; овладение культурой межнационального общения; 
– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования; 
– овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
литературные явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 
случаях давать исторический комментарий к литературным явлениям; оценивать 
литературные явления и факты с точки зрения истории развития литературы; 
– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи учащихся; 
– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
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В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIX, XX, XXI веков; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
•  основные теоретико-литературные понятия; 
• образную природу словесного искусства; 
уметь 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
аудирование и чтение 
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 
говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 
текст; 
• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства;  
• создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
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• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
 

Содержание программы по литературе отобрано на основе компетентностного 
подхода. Основными компетенциями при его изучении являются: 
• Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям студентов старшей школы. 
• Культуроведческая компетенция – осознание литературы как формы выражения 
культуры, национально- культурной специфики; расширение знаний взаимосвязи развития 
языка, литературы и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 
культуры межнационального общения. 
• Изучение литературы обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать литературные  явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
литературным явлениям; оценивать литературные явления и факты с точки зрения истории 
литературы и современности соответствия сфере и ситуации общения. Профильный уровень 
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 
• Изучение литературы на профильном уровне обеспечивает возможность приобщения к 
культуре народа, к базовым ценностям национального и общечеловеческого характера. 

 
3.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 
Данный подпункт имеет место быть в случае наличия в учебном плане часов, 

выделенных на индивидуальный проект. Результаты в данном случае берутся из п. 11 ФГОС 
среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. № 413 (с 
изменениями и дополнениями).  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 
в том числе:  
лекции (уроки) 62 
практические занятия 74 
лабораторные занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- индивидуальный проект (если предусмотрен) 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 и 2 семестрах 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1. Русская литература XIX 
века: общая характеристика 

Содержание учебного материала: 
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 
славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 
(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-
историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 
эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов 
как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой 
драматургии в творчестве Чехова. 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 
 

 
 
 

 
 

Теоретическое обучение: лекция на тему «Русская литература XIX века: общая характеристика» 2 1 
2. И.А. Гончаров как 
открыватель 
«обломовщины» 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. 
Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 
общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и 
способы ее выражения в романе. «Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» 
Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 
слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 
Литературная критика. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество И.А. Гончарова» 2 1 
Практическое занятие на тему ««Обломовщина» как общественное явление»  4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных докладов к разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Роман «Обломов» в зеркале русской критики 

1 3 

3. А.Н. Островский – 
«Колумб Замоскворечья 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 
Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 
косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 
гибелью людей. 
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 
фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 
возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 
Драматургическое мастерство А.Н. Островского. А.Н. Островский в критике («Луч света в 
темном царстве» Н.А. Добролюбова). 
Художественное своеобразие пьесы «Бесприданница». 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» (Обзор.) 2 1 
Практическое занятие на тему «Своеобразие конфликта и основные стадии развития 
действия в пьесах А.Н. Островского» 
Сочинение «Своеобразие женских образов в пьесах А.Н. Островского» 

4 2 

4. И.С. Тургенев. Роман  
«Отцы и дети» 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 
природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 
Споры вокруг романа и авторская позиция И.С. Тургенева. Критика об И.С. Тургеневе 
(«Базаров» Д.И. Писарева). 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 
Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему «Духовный конфликт (различное отношение к духовным 4 2 
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ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и 
легший в основу роман «Отцы и дети»» 

  

5. «Кому на Руси жить 
хорошо?» Н.А. Некрасова  
 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). Некрасов-журналист. Противоположность литературно-
художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 
реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа 
в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 
страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения 
лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-
народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их 
содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная 
и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы 
крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного 
бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки,..», «Душно! Без 
счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны.,.», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 
литературы (развитие понятия). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество», «Тема социального и 
духовного рабства, тема народного бунта в поэме «Кому на Руси жить хорошо?»» 

2 1 

Практическое занятие на тему «Образы крестьян и «народных заступников» в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо?» 
Сочинение «Особенности поэтического языка поэмы» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Работа над текстами стихотворений: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 
муки,..», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 
«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...» др. 

1 3 
 
 

6. Поэзия «чистого 
искусства» 

Содержание учебного материала: 
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева - слияние человека с 
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

  



 7 
 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр - 
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров 
— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 
образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 
признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Siltntium!», «Не то, 
что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я 
встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа 
— сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 
поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет.  Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Фет как 
мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 
«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония 
и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 
человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое 
дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», 
«Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», 
«Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 
согнать ладью живую...», «На качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Поэзия «чистого искусства»» 2 1 
Практическое занятие на тему «Жизнеутверждающее начало в лирике природы» 4 2 

7. Творчество М.Е. 
Салтыкова - Щедрина 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-
гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа. 
«Господа Головлевы» — художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина.  
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 
Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. Развенчание 
обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь».  
Историческая основа сюжета и проблематики 
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 
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выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему «Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина» 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Понятие об эзоповом языке. 1 3 

8. Романное творчество 
Л.Н.Толстого 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 
трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя-
просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства.  
«Война и мир» - вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 
жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 
вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-
интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 
искания Л.Н. Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение 
их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог 
как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 
взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого - художника и мыслителя. Его влияние на 
русскую и мировую литературу. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество. Нравственная чистота 
писательского взгляда на человека и мир в романе «Война и мир» » 

4 1 

Практические занятия на тему  
1. ««Война и мир» - вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа», 2. 
«Философские, нравственные и эстетические искания Л.Н. Толстого» 
Сочинение «Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова», «Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова» 

4 2 

9. Роман «Преступление и 
наказание» Ф.М. 
Достоевского 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор).  
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 
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Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 
снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных 
и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 
несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 
способы их выявления. Исповедальное начало как. способ самораскрытия души. Полифонизм 
романа и диалоги героев. 
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Л.Н. Толстого и 
Ф.М. Достоевского. 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество. «Преступление и наказание» 
— первый идеологический роман»» 

4 1 

Практическое занятие на тему «Духовные искания главного героя» 
Сочинение ««Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 
гуманизм писателя» 

4 2 

10. Пьесы А.П. Чехова  
 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество.  
Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры -сценка, юмореска, анекдот, 
пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и 
пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 
«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 
русской и мировой литературы. 
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 
стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 
комизма. Понятие о лирической комедии. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество. Лирическое и трагическое 
начала в пьесе «Вишневый сад»» 

2 1 
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Практическое занятие на тему «Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 
течение» в пьесах А.П. Чехова» 

4 2 

11. Русская литература на 
рубеже 19-20 веков 

Содержание учебного материала: 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 
литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 
общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 
Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 
ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 
нравственного и эстетического идеалов. 
Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 
русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 
века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли 
начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 
Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 
Писатели-реалисты начала XX века. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Русская литература на рубеже 19-20 веков» 2 1 
12. И.А. Бунин. 
Жизненный и творческий 
путь 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор).  
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 
русской классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 
«Солнечный удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 
увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 
уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 
образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 
манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 
представлений). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему «Обращение писателя к широчайшим социально-
философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско»» 

4 2 



 11 
 

Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальные выступления на тему «Мотив 
памяти и тема России в бунинской прозе» 

1 3 

13. М. Горький. Судьба и 
творчество 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 
Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 
Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 
«Старуха Изергиль». 
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему ««На дне». Социально-философская драма» 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему: «Новаторство 
Горького-драматурга». 

1 3 

14. Художественный мир 
И.А. Куприна 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). 
Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в рассказе 
«Гранатовый браслет». Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 
Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 
творчестве А. И. Куприна. 
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему «Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 
браслет»» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
сочинение рассуждение на тему «Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 
Веры Шеиной» 

1 3 

15. Серебряный век 
русской поэзии 

Содержание учебного материала: 
Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 
Ф. Сологуб. 
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«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 
русского символизма. 
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 
выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 
Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 
Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 
Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 
«Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница 
«говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». 
Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии. 
Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 
восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 
существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 
ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 
«Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 
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поэта. 
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 
фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  
Теоретическое обучение: лекция на тему «Серебряный век русской поэзии. . Символизм. 
Акмеизм. Футуризм» 

4 2 

Практическое занятие на тему «Поэзия серебряного века» 2 2 
16. А.А. Блок. Жизненные 
и творческие искания 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). 
Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 
Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 
Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 
мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 
Куликовом». Поэт и революция. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 
в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 
русскую поэзию XX века. 
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 
позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему «Многоплановость, сложность художественного мира поэмы 
«Двенадцать»» 

2 3 

17. В. Маяковский. 
Творческая биография 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 
Татьяне Яковлевой».  
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
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футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 
стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-
новатора. 
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Сатира В.Маяковского. Анализ стихотворений «О дряни», «Прозаседавшиеся». Обзорная 
характеристика пьес «Клоп», «Баня» 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 
Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему «Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора» 2 2 

18. С. Есенин: поэзия и 
судьба. 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество (Обзор). 
Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 
теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 
ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я 
покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  
Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 
творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 
Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 
родным и любимым людям. 
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 
образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 
уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 
бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 
Теория литературы. Фольклоризм литературы 
(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 
Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество. Нравственно-философское 
звучание поэмы «Анна Снегина»» 

4 1 

Практическое занятие на тему «Образ России и природы родного края в лирике С. Есенина» 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных докладов 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Цветопись в поэзии Есенина. 
2. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

1 3 

19. М. Шолохов. 
Жизненный и творческий 
путь 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания 
романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в 
романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 
исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 
трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова 
как путь поиска 
правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 
Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 
Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон»» 4 1 
Практическое занятие на тему «Широта эпического повествования. Сложность авторской 
позиции. Система образов в романе «Тихий Дон»» 
Сочинение на тему «Изображение гражданской войны как общенародной трагедии» 

4 2 

20. М.А. Булгаков. 
Жизнь и судьба 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа. 
Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое 
начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и 
его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике 
Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 
Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 
художника. Смысл финальной главы романа. 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество. История создания и 
публикации романа «Мастер и Маргарита» 

4 1 

Практическое занятие на тему «Тема любви и творчества в романе «Мастер и Маргарита»» 
Сочинение на тему «Проблема нравственного выбора в романе «Мастер и Маргарита»» 

4 2 
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1. Лирика периода 
Великой Отечественной 
войны 

Содержание учебного материала: 
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, 
А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 
Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 
меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 
Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 
обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
Человек на войне, правда о нем. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Великая Отечественная война и ее художественное 
осмысление в русской поэзии» 

2 1 

Практическое занятие на тему «Героическое прошлое русского народа в лирической и 
эпической поэзии периода Великой Отечественной войны» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ стихотворений поэтов военного времени 1 3 
2. Творчество В. 
Распутина 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество. 
Повести «Прощание с Матерой», «Пожар». Проблематика повестей и их связь с традицией 
классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 
повести «Прощание с Матерой». Проблема утраты душевной связи человека со своими 
корнями. Символические образы в повестях. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему «Проблема утраты душевной связи человека со своими 
корнями в творческом наследии В. Распутина» 

4 2 

23.  Художественный мир 
В. Астафьева 
 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество. 
Взаимоотношения человека и природы в повести «Царь-рыба». Неразумность борьбы человека 
с окружающим миром, призрачность его победы, нравственные потери. Гармония отношений 
человека и природы. 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество» 2 1 
Практическое занятие на тему «Взаимоотношения человека и природы в повести «Царь-
рыба»» 

2 2 



 17 
 

24. В. Шукшин. Жизнь и 
творчество 

Содержание учебного материала: 
Жизнь и творчество. 
Рассказ «Чудик». Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 
Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры В. Шукшина. Тип 
героя-чудика в рассказах В. Шукшина. («Чудик», «Миль пардон, мадам»). Проза 
В.М.Шукшина. Тема города и деревни. Рассказы «Срезал» и «Выбираю деревню на 
жительство» 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество. Изображение народного 
характера и картин народной жизни в рассказах» 

2 1 

Практическое занятие на тему «Тип героя-чудика в рассказах В. Шукшина» 2 2 
25. А.И. Солженицын Содержание учебного материала: 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Рассказ «Матренин двор». Тема праведничества.  Нравственная прочность и устойчивость. 
Проблема русского национального характера в контексте эпохи. 
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

  

Теоретическое обучение: лекция на тему «Жизнь и творчество. Проблема русского 
национального характера в контексте эпохи» 
 

2 1 

Практическое занятие на тему «Рассказ «Матренин двор». Тема праведничества» 2 2 

Всего: 144  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 



 



ОГСЭ.03 История 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности: 44.02.01 «Дошкольное 
образование», для обучающихся очной формы обучения. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «История» является обязательной дисциплиной общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла и опирается на знания, полученные студентами в 
процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «История», имеет 
межпредметные связи с дисциплиной «Основы философии». 
 
3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний по истории России и всемирной истории 
в процессе изучения исторических событий и явлений, произошедших в ХХ- начале ХХI 
вв. 

   
Код 

ОК, ПК  
Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

У-1 
ориентироваться 
в современной 
экономической, 
политической и 
культурной 
ситуации в 
России и мире; 
У-2 выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, 
мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных 
проблем; 

 

З-1 основные 
направления 
развития ключевых 
регионов мира на 
рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 
З-2 сущность и 
причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 
З-3 основные 
процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и 
иные) политического 
и экономического 
развития ведущих 
государств и 
регионов мира; 
З-4 назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные 
направления их 
деятельности; 
З-5 о роли науки, 



планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

ПК 2.1. Планировать различные виды 
деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 
детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 
самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 
праздники и развлечения для детей раннего и 
школьного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 
планировать занятия с детьми дошкольного 
возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми 
дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-
развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других педагогов.     

культуры и религии 
в сохранении и 
укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций; 
З-6 содержание и 
назначение 
важнейших 
правовых и 
законодательных 
актов мирового и 
регионального 
значения 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  
лекции (уроки) 28 
практические занятия 20 
лабораторные занятия  



курсовая работа (проект) (если предусмотрена)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Консультации 4 
Промежуточная аттестация в форме зачета  в 3 семестре 

 
 

4.2 Содержание дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Осваиваемый 
уровень 
компетенций  

1 2 3 4 
Введение. Основы 

исторического знания. 
Содержание учебного материала: Значение изучения истории. Проблема 

достоверности исторических знаний. Исторические источники и основные методы 
работы историка. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию истории. 
Особенности российской истории.  Проблема периодизации истории.  

  
ОК 1 – ОК 11 
ПК 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.2, 5.2-5.3 
У-2, З-3, З-5  Теоретическое обучение: лекция на тему «Основы исторического знания».  2 

Раздел 1. Россия и мир  в начале ХХ в.   
Тема 1.1. Россия и 

мир в начале ХХ в. 
Содержание учебного материала: Изменения в системе международных отношений на 
рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение 
Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе 
международных отношений. Начало борьбы за передел мира. Складывание двух 
противостоящих друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и 
Антанты. Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. 
Урбанизация. Снижение доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы 
услуг. Повышение образовательного уровня населения. Изменения в положении 
рабочих. Профсоюзное движение. Энергетическая революция. Новая физика и распад 
«неделимого атома». Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости 
информационных потоков. Транспорт — кровеносная система индустриального 
общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства. 
Социальный и демографический состав российского общества. Миграционные 
процессы. Кризис сословного деления. Российская правовая система. Свод законов 
Российской империи. 
Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление 
российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. 
Региональная структура управления. Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: 
социальный заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и 
модернизм в левом движении: народнические и марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе 
международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный 

  



вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-
политические блоки. 

Первая мировая война. Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX 
в.: техносфера против человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных 
военно-административных империй. Версальская система. Россия в Первой мировой 
войне 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 
государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: 
перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки 
взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой системы. 

Февральская революция в России. Причины и ход революции. Эволюция власти и 
общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного 
правительства. Причины радикализации общества. Учредительное собрание: ожидание, 
деятельность, результат. 

Приход большевиков к власти в России. Споры об Октябре 1917 г.: логическое 
развитие февральских событий или «заговор»? Первые шаги советской власти. 
Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное управление, 
армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой 
правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. Государственное 
устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена конституционных 
органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система: от 
демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства.Экономика. «Военный 
коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? Экономические, 
социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма».Гражданская 
война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный и белый 
террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран 
Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции».  

Теоретическое обучение: лекции на тему  4 ОК 1 – ОК 11 
ПК 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.2, 5.2-5.3 
У-2, З-3, З-5 

Мир индустриальной цивилизации в 1900-1914 гг. 2 
Россия в начале ХХ в. 2 
Практические занятия на тему: 4 



Страны Востока в начале ХХ в.  1 
Первая мировая война  
Устный зачет по разделу 1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить конспект  

2 
 

Раздел 2. Советское государство и мир в 1918 – 1939 (1941) гг.   
Тема 2.1.Советское 

государство и мир в 
1918 – 1939 (1941) гг. 

Содержание учебного материала:  
Страны Европы в 20-е годы ХХ в.Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. 

Упадок консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной 
модернизации. Система догоняющего развития. Возникновение фашизма. 
Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

Запад в 30-е годы ХХ в. 
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, 

последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих 
мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления 
кризиса. Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. 
Тоталитаризм. 

Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. 
Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. 

Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия? 
Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор 

мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 
арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и 
бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского 
блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа. 

Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма 
Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и 

направления. Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. 
Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-государственного 
строительства. Централизация государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и государственного развития 

  



СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической 
модернизации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ 
личности. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. 
Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение 
традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки 
экономического курса. 

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. 
Попытки возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война; 
присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 
Западной Белоруссии. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и 
потери в сфере науки и искусства.  

Теоретическое обучение: лекции на тему  4 ОК 1 – ОК 11 
ПК 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.2, 5.2-5.3 
У-2, З-3, З-5 

Мир в 1918-1939 гг. 2 
Советская Россия и Советский Союз в 1920-1941 гг. 2 
Практические занятия: 4 
Недемократические режимы в Европе 1 
Страны Востока в 1918-1939 гг. 1 
Культура в первой половине ХХ в.  
Тестирование по разделу 2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовить сообщения  

2 

Раздел 3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   
Тема 3.1. Вторая 

мировая война. 
Великая 
Отечественная война 
1941-1945 гг. 

Содержание учебного материала:  
Вторая мировая война: причины, ход, значение. Причины и ход. «Странная война». 

Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных отношений со вступлением в 
войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на 
Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война 
технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Общество в годы войны. Отношение к 
войне различных национальных, культурных и социальных групп: приоритет 
патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль 

  



традиционных ценностей и политических стереотипов. Советская культура и идеология 
в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных 
территориях. Партизанское движение. Национальная политика. Основные этапы 
военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 
войны. Роль советского тыла. Государственный строй. Милитаризация аппарата. 
Управление экономикой в военное время. Влияние довоенной модернизации экономики 
на ход военных действий. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Теоретическое обучение: лекция по теме «Уроки Второй мировой войны» 2 ОК 1 – ОК 11 
ПК 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.2, 5.2-5.3 
У-2, З-3, З-5 

Практическое занятие на тему «Великая Отечественная война»  2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовиться к практическому занятию 4 
Раздел 4. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.   
Тема 4.1. Мир во 

второй половине ХХ – 
начале ХХI в.  

Содержание учебного материала: «Холодная война». Сверхдержавы: США и 
СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. Противоречия: 
геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные 
блоки. Две Европы — два мира. Распад колониальной системы. Военно-политические 
кризисы в рамках «холодной войны». Крах биполярного мира.  

Научно-технический прогресс. Транспортная революция. Качественно новый 
уровень энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. 
Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные носители 
информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное производство. 
Индустрия и природа. Формирование новой научной картины    мира. Дегуманизация 
искусства.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки Вторая мировая война — кризис 
метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» империи. Советский 
антиколониализм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение 
неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская 
Америка. Социализм в Западном полушарии. 

Мир в ХХI в. 
Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных 

отраслей. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за 
ресурсов. Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и 

  



рост политических рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм. 
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного 

уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений.  
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие 
принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в 
международных отношениях. 

Теоретическое обучение:  лекции по теме: 8 ОК 1 – ОК 11 
ПК 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.2, 5.2-5.3 
У-2, З-3, З-5 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 2 
Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы. Крушение 

колониальной системы. 
2 

Страны Востока  и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в.  
Международные отношения и региональные конфликты  

2 
1 

Религия в современном мире.  1 
Практические занятия: 6 
Холодная война 2 
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 2 
Наука и культура в современном мире. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить доклады   

2 

Тема 4.2.Советский 
Союз в 50-80 е гг. ХХ в.: 
попытки реформ и 
нарастание кризиса 

Содержание учебного материала: СССР в послевоенный период: углубление 
традиционных начал в советском обществе 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление 
развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ 
в системе советской экономики. Противоречия между экономическим развитием 
государства и положением индивида. Усиление традиционализма в общественной 
жизни. Интеграция коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. 
Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма и 
ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. 
Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и 
внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии».   

  



Советский Союз в период частичной либерализации режима 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. 
Концепция построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение 
роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель».   
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: 

снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном 
производстве.  

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 
восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. Либерализация 
внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов 
Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация 

режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. 
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких 

технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. 
Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по 
отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного 
решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в 
начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские 
соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 
Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

СССР в период перестройки 
Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Движущие силы. Готовность 
общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и 
государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного 
либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание 



войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия. 
Теоретическое обучение:  лекции по теме: 4 ОК 1 – ОК 11 

ПК 2.1 – 2.6, 
3.1 – 3.2, 5.2-5.3 

У-2, З-3, З-5 

СССР в послевоенные годы. СССР в 50-х – 60-х гг. ХХ в. 2 
СССР в 70-80 е гг. ХХ в. Перестройка.  2 
Практическое занятие на тему: Советская наука и культура в 50- х начале 90-х гг. 

ХХ в.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклады 

2 

Тема 4.3. Россия на 
рубеже ХХ – начале ХХI 
вв.  

Содержание учебного материала: Российская Федерация на современном этапе 
Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская 

или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. 
Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы 
федерализма. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 
национальной безопасности. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы 
и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 
экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. 
Российская экономика в мировой экономической системе. 

  

Теоретическое обучение: лекция по теме «Российская Федерация» 2 ОК 1 – ОК 11 
ПК 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.2, 5.2-5.3 
У-1, У-2, З-1, 

З-2, З-3,З-4,З-5, З-
6 

Практическое занятие на тему: «Место России в мировом политическом 
пространстве». Итоговая контрольная работа   

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовиться к итоговой контрольной 
работе   

2 

Всего  62  
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