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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО Общеобразовательная 

дисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного  цикла 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах» 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины 

Главной целью общего исторического образования является формирование у 
обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с 
ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Общие Предметные  

ОК 01. Выбирать способы 
решения   задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

В части трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности 
мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности 
технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность; 

- интерес к различным сферам 
профессиональной деятельности, 
Овладение универсальными учебными 
познавательными действиями: 
а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и 
актуализировать проблему, рассматривать ее 
всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или 
основания для сравнения, классификации и 
обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать 
параметры и критерии их достижения; 

- выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях; 
- вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

-уметь критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных 
стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 
-владеть комплексом хронологических умений, умение 
устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 
исторических событий, явлений, процессов с древнейших 
времен до настоящего времени; 
-уметь анализировать, характеризовать и сравнивать 
исторические события, явления, процессы с древнейших времен 
до настоящего времени 
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 - развивать креативное мышление при решении 
жизненных проблем 
б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; 

- выявлять причинно-следственные связи и 
актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 
решения, находить аргументы для 
доказательства своих утверждений, задавать 
параметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения 
задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых 
условиях; 

- уметь переносить знания в познавательную и 
практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных 
предметных областей; 

- выдвигать новые идеи, предлагать 
оригинальные подходы и решения; 
- способность их использования в 

познавательной и социальной практике 

 

ОК 02. Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации,  и 
информационные технологии 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

В области ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской 
культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира; 

- уметь осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории 
России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной 
литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 
решения познавательных задач; оценивать полноту и 
достоверность информации с точки зрения ее соответствия 
исторической действительности; 

- уметь объяснять критерии поиска исторических источников и 

находить их; учитывать при работе специфику современных 
источников социальной и личной информации; объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и 
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 - осознание ценности научной деятельности, 
готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе; 
Овладение универсальными учебными 
познавательными действиями: 
в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из 
источников разных типов, самостоятельно 
осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и 
форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с 
учетом назначения информации и целевой 
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 решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности 
личности 

процессов истории России и истории зарубежных стран; 
приобретение опыта осуществления учебно- 
исследовательской деятельности 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде 

- готовность к саморазвитию, 
самостоятельности и самоопределению; 

- приобретать опыт осуществления проектной деятельности в 
форме участия в подготовке учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе – на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и т.д.); 
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 -овладение навыками учебно- 
исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 
Овладение универсальными 
коммуникативными действиями: 
б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной работы; 

- принимать цели совместной деятельности, 
организовывать и координировать действия по ее 
достижению: составлять план действий, 
распределять роли с учетом мнений участников 
обсуждать результаты совместной работы; 

- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое 
поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным 
Овладение универсальными регулятивными 
действиями: 
г) принятие себя и других людей: 

- принимать мотивы и аргументы других людей при 
анализе результатов деятельности; 

- признавать свое право и право других людей на 
ошибки; 
- развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека 

- приобретать опыт взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе 
ценностей современного российского общества: идеалов 
гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; уважения к историческому 
наследию народов России 
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ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

В области эстетического воспитания: 

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

- способность воспринимать различные виды 
искусства, традиции и творчество своего и 
других народов, ощущать эмоциональное 
воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и 
общества отечественного и мирового искусства, 
этнических культурных традиций и народного 
творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах 
искусства, стремление проявлять качества 
творческой личности; 
Овладение универсальными 
коммуникативными действиями: 
а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах 
жизни; 

- распознавать невербальные средства 
общения, понимать значение социальных 
знаков, распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
- развернуто и логично излагать свою точку 

зрения с использованием языковых средств 

- уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – 
начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную 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 представлении учебных проектов и исследований по новейшей 
истории, аргументированно критиковать фальсификации 
отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при 
защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной 
истории 

ОК 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом гармо- 

- осознание обучающимися российской 
гражданской идентичности; 

- целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций, формирование системы 

- понимать значимость России в мировых политических и 
социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание 
достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 
нэпа, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую 
роль Советского Союза в победе над нацизмом, 
значение советских научно-технологических успехов, освоения 
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низации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

значимых ценностно-смысловых установок, 
антикоррупционного мировоззрения, 
правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить жизненные 
планы; 
В части гражданского воспитания: 

- осознание своих конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и 
правопорядка; 
-принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в 
интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в общеобразовательной 
организации и детско-юношеских 
организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными 
институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской 
деятельности; 
патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 
культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 
возрождения Российской Федерации как мировой державы, 
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции 
на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 
особенности развития культуры народов СССР (России); 

- знать имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических личностей, внёсших 
значительный вклад в социально-экономическое, политической и 
культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 
-уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – 
начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

- уметь выявлять существенные черты исторических событий, 
явлений, процессов; систематизировать историческую 
информацию в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, 
процессы; 

- уметь устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 
процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 
родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять 
современников исторических событий истории России и 
человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

- уметь анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, в том числе исторические 
карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 
в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 
источниках; формализовать историческую информацию в виде 
таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
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 - ценностное отношение к государственным 
символам, историческому и природному 
наследию, памятникам, традициям народов 
России, достижениям России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях и труде; 

- идейная убежденность, готовность к 
служению и защите Отечества, ответственность за 
его судьбу; 
освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные); 

- способность их использования в 
познавательной и социальной практике, 
готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности, 
организации учебного сотрудничества с 
педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно- 
исследовательской, проектной и социальной 

деятельности 

- уметь защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории; 

- знать ключевые события, основные даты и этапы истории России 
и мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей 
отечественной и всемирной истории; важнейшие достижения 
культуры, ценностные ориентиры; 

- понимать значимость роли России в мировых политических и 
социально-экономических процессах с древнейших времен до 
настоящего времени; 
-уметь характеризовать вклад российской культуры в мировую 
культуру; 

- иметь сформированность представлений о предмете, научных и 
социальных функциях исторического знания, методах изучения 
исторических источников 

ПК 1.6. Систематизировать и 
оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
начального общего 
образования на основе 
изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 
педагогов 

-вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; - 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию; - владеть 

навыками получения информации из 

источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 
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ЛР. 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам. 

ЛР 18. Осуществляющий свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  соблюдающий правовые, нравственные и этические нормы, 

уважающий честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

ЛР 20. Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 

обучающихся. 

ЛР 22. Соблюдающий культуру речи, не допускающий использование в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

ЛР 23. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность; проявляющий субъектную позицию ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты антикоррупционного поведения. 
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Структура и содержание общеобразовательной дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Базовый уровень 

Объем образовательной программы дисциплины 150 

Основное содержание 138 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 69 

практические занятия 69 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 12 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, прикладной модуль 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Формируемые общие 

и профессиональные 

компетенции 

1 2 3 4 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание суждений о месте истории России во всемирной 

истории. Знание периодизации всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

Периодизация истории России. 

3 ОК 01, ОК 02, ОК 04 
ЛР 1, ЛР 7, ЛР 20 

Раздел 1. От Древней Руси до Российской империи  XIX века 

1.1.От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

 

В ходе расселения славян по Восточноевропейской равнине в VI–VIII вв., являвшего собой завершающий 

этап т.н. Великого переселения народов – грандиозного миграционного движения, охватившего в I тыс. н.э. 

Евразийский континент, сложилась восточная ветвь славянства. В Восточной Европе сформировалось более 

десятка крупных славянских догосударственных общностей, в каждой из которых были собственные князья. 

В течение IX–X столетий все восточные славяне, а также ряд финноязычных и балтских народов, обитавших 

на Восточноевропейской равнине, были объединены под властью одной княжеской династии 

(Рюриковичей). Сложилось государство, получившее название Русь или «Русская земля». В конце X в. на 

Руси было принято христианство в его восточном, православном варианте, что предопределило путь 

культурного развития страны и оказало огромное влияние на картину мира и систему представлений 

человека того времени. Формирование государства и принятие христианства являлись составными частями 

процессов политогенеза и христианизации, охвативших на рубеже I-II тыс. значительную часть современной 

территории Европейской России. 

Период с конца X до начала XII столетия – время существования единого государства Русь. Оно было одним 

из самых крупных в Европе и играло видную роль в международных отношениях. Центральное место в 

общественных отношениях занимали князья и окружавшая их военно-служилая знать (дружина). Верховная 

власть принадлежала княжескому роду Рюриковичей, между членами которого распределялись княжеские 

столы (престолы) в составных частях, территориально- административных единицах государства – волостях. 

В ряде крупных городских центров значительное влияние на решение важных политических вопросов 

начинало оказывать городское собрание – вече. 

Социально-экономический и общественно-политический строй Руси имел целый ряд специфических черт, 

но во многом был схож со строем соседних европейских государств: Польши, Чехии, Венгрии. Прежде 

всего, это касается господствующей роли князя и служившей ему знати, системы централизованной 

эксплуатации зависимого населения, относительно позднего развития крупной частной земельной 

собственности. 

В XII в. государство Русь распалось на ряд фактически самостоятельных государственных образований – 

земель, в большинстве из них правили представители разросшегося рода Рюриковичей. Наступил период 

3 ЛР 1, ЛР 5, ЛР 20 
 
 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
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политической раздробленности. Несмотря на фактическую суверенность земель, продолжало существовать 

представление о единстве Руси, о Киеве как общерусской столице, о главенстве киевского князя («князя всея 

Руси») над всеми Рюриковичами. Единой оставалась и русская церковная организация во главе с 

митрополитом всея Руси. В каждой земле формировались собственные культурные центры, возникали 

оригинальные памятники литературы и искусства. Особая форма политического строя сложилась в 

крупнейшей земле – Новгородской. Там высшим органом власти постепенно становилось вече, которое 

могло приглашать князей и лишать их новгородского стола, а также избирать важнейших должностных лиц. 

Период с середины XIII по XV столетие – время кардинальных перемен в судьбе Руси. Удар, нанесённый по 

русским землям монгольскими завоевателями в середине XIII в., серьёзно изменил их развитие, в первую 

очередь политическое. Русские земли оказались политически и экономически ослаблены и попали в 

зависимость от иноземной власти. Сильнейшим государством Восточной Европы и северо-западной части 

Азии стала теперь Орда. В этих условиях перестало существовать формальное единство русских земель во 

главе с Киевом. Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII – начала XV в. вошли в 

состав Великого княжества Литовского и Польского королевства. 

В Северо-Восточной Руси после установления зависимости от Орды начался процесс объединения русских 

земель. Постепенно его центром стало возникшее во второй половине XIII в. Московское княжество, чьи 

князья к концу XIV столетия после длительной борьбы со своими соперниками, прежде всего князьями 

тверскими, закрепили за собой великое княжение Владимирское, главное в Северо-Восточной Руси, а с ним 

– право именоваться «великими князьями всея Руси». И роль в этой борьбе русских митрополитов , 

выбравших местом своего пребывания Москву , значительна. В Новгороде и Пскове сложился 

республиканский строй, имевший некоторые черты сходства с западноевропейскими городскими 

коммунами 

В XV столетии политическая карта Восточной Европы выглядела совсем иначе, чем до монгольского 

нашествия. Вместо более десятка земель на ней доминировали два крупных государства: Великое княжество 

Литовское (включившее в себя значительную часть русских, восточнославянских территорий) и Великое 

княжество Московское. Они вели между собой борьбу за первенство в условиях постепенного ослабления и 

последующего распада Орды. Единое Русское (Российское) государство, складывавшееся на основе 

Великого княжества Московского, к концу XV в. освободилось от ордынской зависимости, стало 

крупнейшим в Европе и включилось в европейскую систему международных отношений. 

1.2.Россия в ХVI— 

ХVII веках: от 

великого княжества к 

царству 

 

XVI–XVII столетия занимают особое место в истории России. В этот период окончательно 

сложилось единое Российское государство, территория которого существенно расширилась 

после присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Сибири, его границы 

достигли берегов Тихого океана, таким образом, в основных чертах сложилось нынешнее 

географическое пространство нашей страны. В это время завершилось преодоление 

последствий политической раздробленности и зависимости от Орды, происходило 

укрепление государственности, приобретающей черты самодержавия и абсолютной 

3 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 8 
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монархии, складывалась и развивалась система центрального и местного управления. 

Российское государство формировалось как многонациональная держава, где приобретали 

опыт мирного сосуществования различные в цивилизационном и конфессиональном плане 

народы. Правление первого российского царя – Ивана IV.  

Социально-экономический кризис, порождённый затяжной и неудачной Ливонской войной 

за выход к Балтийскому морю, стал причиной начала закрепощения крестьянства. Ситуация 

была осложнена пресечением в 1598 г. царской династии Рюриковичей. Политическая 

линия, проводимая царём Борисом Фёдоровичем Годуновым, смогла лишь на время снять 

остроту социально-политических противоречий в стране. Борьба за власть между боярскими 

семействами на фоне обострения социально-экономической ситуации (голод 1601–1603 

гг.).Череда самозванцев, иноземные войска, занимавшие российские города (вплоть до 

столицы), мощные социальные выступления против правительства, сепаратистские 

движения на окраинах государства поставили Россию перед реальной угрозой полной 

потери национальной независимости. Лишь консолидация общества, получившая наиболее 

яркое выражение в создании Народных (Земских) ополчений и деятельности «Совета всея 

земли», возглавленного князем Д. Пожарским и К. Мининым, позволила отстоять 

независимость государства.  

Переломным моментом Смутного времени стало избрание Земским собором 1613 г. на 

царский престол Михаила Фёдоровича Романова (1613–1645 гг.), ставшего основателем 

новой династии, правившей в России до начала XX столетия. 

«Бунташный век». Раскол в Русской Православной Церкви, вызванный церковной реформой 

патриарха Никона и несогласием с ней большой части священства и мирян. К концу XVII в. 

наметившееся военно-техническое отставание от передовых стран Европы делало 

необходимой модернизацию экономики и политических структур Российского государства. 
 

 

1.3.Россия в конце 

ХVII—ХVIII веков: от 

царства к империи 

 

XVIII в. открыл для России эпоху Новой истории, что соответствовало общему 
направлению развития Европы, большинство стран которой раньше или позже вступили в 
ту же историческую стадию. Характерной чертой этой эпохи в России стала модернизация 
страны, включавшая в себя развитие светской культуры и науки, создание промышленности 
и активизацию товарооборота, укрепление государственности и повышение эффективности 
управления в новых исторических условиях, формирование сильной современной армии и 
военного флота для обеспечения национальной безопасности и решения важнейших 
внешнеполитических задач. 
Начало модернизации было положено в эпоху Петра Великого, преобразования которого 
стали одним из переломных моментов в истории Российского государства. При Петре I 
завершилось формирование абсолютной монархии, Россия стала империей, превратилась в 
великую европейскую державу. Страна получила сильную армию и флот, была создана 
новая административная система. Образованная часть общества перенимала европейские 
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культурные образцы, был дан импульс развитию просвещения, образования, науки и 
искусства, которые принимали всё более светский характер. Началась трансформация 
традиционного уклада жизни общества. Были основаны Академия наук и академический 
университет. Также была осуществлена кардинальная реформа церковного управления: 
упразднено Патриаршество и учреждён Святейший Правительствующий Синод. 
Реформы были продолжены преемниками Петра. Происходило расширение прав дворянства 
как господствующего сословия, что неизбежно вело к усилению крепостного гнёта. 
Начинания Петра I продолжились и в сфере внешней политики: Россия обеспечила 
безопасность своих границ, расширив территорию государства. Расцвет фаворитизма, 
обострение борьбы за власть аристократических группировок способствовало 
нестабильности политической системы, что привело к серии так называемых дворцовых 
переворотов. На этом фоне период правления дочери Петра Великого, Елизаветы Петровны, 
отличался определённой стабильностью. Россия окончательно стала одной из ведущих сил 
системы международных отношений, а российский императорский двор – одним из самых 
блестящих в Европе. Ведущую роль в окружении императрицы играли выходцы из русской 
знати и дворянства, несмотря на продолжающее расширение культурных, дипломатических 
контактов со странами Западной Европы. Годы правления Елизаветы Петровны были 
отмечены основанием Московского университета и Академии художеств, известность 
получил русский учёный и просветитель М.В. Ломоносов. 
В период властвования Екатерины II были осуществлены глубокие преобразования в сфере 
управления, экономики, финансов и культуры, сопоставимые по масштабам и значению с 
реформами Петра Великого. Деятельность Екатерины II была направлена на развитие, 
закрепление и корректировку того курса, которым шла страна с начала века. Большое 
значение для Екатерины II имели идеи Просвещения, популярные среди большинства 
европейских монархов. 
Правление Екатерины II сопровождалось расширением прав дворянства, сохранением и 
развитием крепостнической системы. Восстание Емельяна Пугачёва заставило 
скорректировать прежнюю политику как по направлению к централизации государства, так 
и в сторону предоставления свобод торговому и городскому сословию. 
Во второй половине XVIII в. Российская империя превратилась в ещё более 
могущественным и влиятельным участником европейской и мировой политики . Серия 
военных побед и крупных внешнеполитических успехов привела к существенному 
расширению российских владений. Россия решила исторические задачи: собрала почти всё 
территориальное наследие государства Русь и получила выход к Чёрному морю. 
Мощный импульс получило развитие отечественной культуры. Приумножилось число 
выдающихся мастеров, прославивших себя в литературе, живописи, архитектуре, 
скульптуре, музыке, театре. Среди них было немало выходцев из стран Европы, внёсших 
неоценимый вклад в развитие российской культуры. Развивались общественная мысль и 
публицистика, откликавшиеся на важные социальные проблемы, среди прочих тем впервые 
был затронут крестьянский вопрос. 
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Недолгое правление императора Павла сопровождалось укреплением абсолютизма, 
стремлением ограничить привилегии дворянства, а также активным участием России в 
общеевропейских событиях, связанных с революционными войнами Франции. 

1.4. Российская  

империя в ХIХ веке 

 

XIX в. стал временем социальной, правовой, интеллектуальной, институциональной, 
экономической перестройки в рамках всего европейского континента. Это период 
становления и утверждения индустриального общества, оформления правового государства 
и гражданского общества, складывания наций и национальных государств, расцвета и 
начала заката европейских империй. В XIX в. начали формироваться основные институты 
современного общества: демократия, гражданское общество, социальная защищённость и 
социальное равенство, массовая культура. Россия не составляла исключения в этом 
движении. Однако специфика её эволюции заключалась в том, что на эти процессы 
тормозились консерватизмом политического режима самодержавия и отдельных 
социальных институтов. При этом Российская империя выступала полноправным 
участником международной политики, а после победы в Отечественной войне 1812 года и 
Заграничных походов Россия стала великой мировой державой. Важнейшим рубежом в 
истории России в XIX в. стали Великие реформы, прежде всего Крестьянская реформа 1861 
г. В первой половине века и для власти, и для общества уже была очевидна архаичность 
института крепостного права.  
Хотя государство и пыталось найти пути решения крестьянского вопроса путём 
паллиативных мер, оно продолжало проводить социальную и экономическую 
модернизацию в рамках крепостнического строя. В период правления Александра I были 
предприняты попытки реформирования политической системы, немало делалось для 
гуманизации законодательства, были реформированы механизмы управления империей, 
возникла российская система университетского образования. Однако либеральные 
начинания сочетались с неудачным социальным экспериментом по созданию военных 
поселений и неоднозначной политикой в университетском образовании в конце 
царствования. 
В годы правления Николая I государство пыталось проводить экономическую 
модернизацию авторитарными методами, что вело к усилению централизации 
административной системы, росту бюрократизма, ужесточению государственного контроля 
над всеми сторонами общественной жизни. В итоге мобилизация государственных ресурсов 
позволила самодержавию добиться очевидных успехов на отдельных направлениях: 
кодификация законов, профессионализация бюрократии и офицерского корпуса, развитие 
университетского и профессионального образования, реформирование государственной 
деревни, сооружение железнодорожной магистрали Cанкт-Петербург–Москва. Тем не 
менее, многократные попытки Николая I приступить к отмене крепостного права успеха не 
имели. При этом система государственной опеки сдерживала общественную и частную 
инициативу, а сохранение архаичной сословной системы тормозило социально-
экономическое и военно-техническое развитие страны, вело к её отставанию от прямых 

3 ЛР 1, ЛР 11, ЛР 20  
 
 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
 



18  

конкурентов и стало причиной поражения в Крымской войне. Болезненная неудача во 
внешней политике привела к осознанию властью необходимости отмены крепостного права 
и проведения масштабных преобразований: земской, городской, судебной, военной реформ, 
реформы образования. 
Великие реформы 1860–1870 гг. затронули практически все сферы жизни российского 
общества. Они способствовали складыванию новых социальных страт, новых отраслей 
экономики, серьёзным переменам в области культуры. Изменился и внешнеполитический 
курс России: стал отчетливее просматриваться его среднеазиатский и дальневосточный 
вектор. Великие реформы привели к радикальным изменениям в экономическом строе 
страны. Активное железнодорожное строительство, свобода предпринимательской 
инициативы, более широкие возможности миграций населения способствовали ускорению 
процессов индустриализации и урбанизации. Усиление государственного вмешательства в 
экономику к концу столетия делали эти процессы ещё более интенсивными. Результатом 
экономического развития во второй половине XIX в. было быстрое восстановление Россией 
статуса великой державы после неудачной Крымской войны. Однако консервация 
сословных порядков в аграрной сфере, поддержка государством малоэффективных 
помещичьих хозяйств, сохранение общинных устоев в крестьянской среде, чрезмерное 
обременение крестьянских хозяйств обязательными платежами при малоземелье вели к 
растущему дисбалансу между замедленным развитием сельского хозяйства и ускоренным 
ростом промышленности и финансовой сферы. Великие реформы оказали серьёзное 
воздействие на социальные практики русского общества. Развитие земского и городского 
самоуправления, введение института присяжных заседателей и состязательности судебного 
процесса, ослабление цензуры и рост объёма доступной информации, радикальное 
увеличение возможностей для общественных и частных инициатив в экономике, 
образовании, культуре, благотворительности – всё это вело к быстрому расширению 
публичной сферы и формированию в России гражданского общества. 
Преодоление сословности во многих социальных и культурных областях, последовательная 
реализация судебной реформы, дальнейший рост образованности и профессионализма 
бюрократии, особенно характерный для юридической и финансовой администрации, 
способствовали зарождению начал современного правового государства. Однако 
политическая система в целом оставалась незыблемой, и её авторитарный характер 
неизбежно вступал в противоречие с быстро менявшимся социальным, экономическим и 
правовым ландшафтом страны. В силу этого правительственные преобразования эпохи 
Александра II не имели характера системных реформ, что во многом стало причиной 
дисбаланса развития страны. Половинчатость и непоследовательность преобразований, их 
запоздалый по европейским стандартам характер провоцировали радикальные круги 
общественности к выбору альтернативных векторов развития России, предполагавших 
«демонтаж» исторически сложившейся системы отношений революционным путём. 
Трагическая гибель Александра II повлекла корректировку политического курса в сторону 
ограничения либеральных и всесословных начал. Этими мерами власть пыталась сдержать 
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чрезмерный социально-политический динамизм. На фоне общеевропейского роста 
национализма российское государство обратилось к поиску самобытных путей 
модернизации. К этому подталкивала и необходимость культурной унификации империи в 
условиях развития грамотности, всесословной воинской повинности, средств 
коммуникации. В то же время шло формирование культуры национального 
предпринимательства, развивалось меценатство. Однако консервация социально-
политического и правового строя при растущем динамизме социально-экономического 
развития привела в конечном итоге к ещё большим противоречиям в развитии страны. 
Проблема взаимоотношений общества и власти – узловой вопрос в истории России XIX 
столетия. Это было время поиска форм общественной самоорганизации. За сравнительно 
короткий период был пройден путь от светских салонов и университетских кружков к 
политическим союзам и партиям, которые, претендуя на активное участие в деятельности 
институтов власти, вступали в неминуемый конфликт с правительством. В сущности, ими 
ставился вопрос о правовом ограничении власти монарха. В условиях этого противостояния 
складывался уникальный феномен российской интеллигенции, во многом определявшей 
социокультурную среду эпохи и по самой своей природе противостоявшей власти. 

1.5.От Новой истории 

к Новейшей 

 

Правление Николая II. Выступая инициатором преобразований, правительство не было 
монополистом в социально-политической сфере, а сама судьба реформ во многом зависела 
от его повседневного взаимодействия с общественными силами. Примером такого 
сотрудничества стали столыпинские реформы, которые проводились в условиях 
конституционного эксперимента 1906–1917 гг. Сама же деятельность Государственной 
думы и реформированного Государственного совета – уникальный (хотя далеко не во всём 
успешный) для России исторический опыт каждодневного сотрудничества народных 
представителей и правительственной администрации. 
Основные исторические процессы в России в этот период разворачивались на фоне 
общественно-политической борьбы, активности массовых и национальных движений, 
обострявшихся в период общенациональных, а порой и международных кризисов, отчасти 
обусловивших революционные потрясения 1917 г. 
XIX в. стал временем высочайших, признанных во всём мире, достижений русской 
культуры и науки. Однако под термином «культура» в данном случае следует понимать не 
только науку, литературу и искусство, но и сферу повседневности, а также массовую 
культуру, появление которой являлось в России, как и в других странах, одним из 
важнейших аспектов модернизационного процесса. Особенностью истории России XIX – 
начала ХХ в. стало внимание к человеку, его повседневным практикам, культуре труда и 
потребления, правовой и политической культуре. Сказывались новые тенденции в культуре 
различных социальных страт, жителей города и деревни, центра и различных регионов 
страны. 
В национальной и конфессиональной политике государства имели место как 
противостояние, так и сотрудничество национальных элит. Регионы Российской империи 
развивались асинхронно, существовали в различных экономических и правовых 
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измерениях, что ставило задачу чрезвычайной трудности перед имперской администрацией. 
Национальная политика самодержавия менялась на протяжении XIX в. под воздействием 
социальных, экономических и культурных факторов. Если в первой половине века 
государство традиционно проводило политику, учитывающую своеобразие отдельных 
регионов и этносов, политику сотрудничества с национальными элитами и их инкорпорации 
в общероссийскую элиту, то во второй половине XIX – начале ХХ в. возобладали тенденции 
к языковой и культурной унификации империи. 
Сложные социальные, политические и национальные проблемы российской жизни 
решались в условиях обострявшейся внешнеполитической ситуации. Россия, будучи 
великой мировой державой, вовлекалась в международные конфликты и вынуждена была 
искать своё место в рамках нарождавшейся блоковой системы, из-за которой мировая война 
становилась неизбежной. 

Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война и послевоенный кризис Великой 
Российской революции (1914–1922) 

20 
ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

Тема 1.1. Россия Основное содержание 7 ЛР 1, ЛР 5, ЛР 20 
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и мир накануне 

и  в  годы 
Первой мировой 

войны 

Новейшая история как этап развития человечества. Мир в начале ХХ в. Новейшая история: понятие, 
хронологические рамки, периодизация. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 
Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, 
социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм и колонии. Национализм. Старые и новые лидеры 
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 австро-
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. 
Националистическая 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. 
Революция 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 воинов. 

Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 
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 Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 
гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Введение 
государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

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

Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, социальные и культурные  

последствия Первой мировой войны 

  

Профессионально-ориентированное содержание  2 

Педагогическое образование в годы Первой мировой войны   

Тема 1.2. Основные 

этапы и 
хронология 

революционных 

событий 1917 г. 
Первые 

революционные 
преобразования 

большевиков 

Основное содержание 6  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

Причины Великой российской революции и ее начальный этап. 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 
Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. 
Объективные 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 
Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 
периферия, 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 главе 
с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 
Выступление 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 
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 промышленности. Декрет 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. 

  

Практические занятия 2 

Семья гимназического учителя в начале XX века  

Тема 1.3. 

Гражданская 
война и ее 

последствия. 

Культура 
Советской России в 

период 
Гражданской 

войны 

Основное содержание 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
 
 
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

Причины и этапы Гражданской войны в России. 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало 

формирования 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, 
административное 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 
Дальнем 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. 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 
общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов. 
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 Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 
трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема 
массовой детской беспризорности 

  

Профессионально-ориентированное занятие 2 

Изменения в материально-правовом положении школьных учителей и преподавателей 
вузов в условиях Гражданской войны  

 

 

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939). СССР в 1920–1930-е годы 
30 

ОК 01, ОК 02, ОК 04 
ОК 05, ОК 06 

Тема 2.1. 

СССР в 20-е годы. 

Новая 
экономическая 

политика 

Основное содержание 6  

 

 

 

ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 

20 

Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг. 
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. 
Крестьянские 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 
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 
Стимулирование кооперации. 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). 
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 Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
"коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 
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. 
Социальные 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 

  

Профессионально-ориентированное занятия 2 

Становление советской школы: в 20-30-е гг.  

Тема 2.2. Советский 

Союз в конце 1920-

х– 1930-е гг. 

Основное содержание 6  
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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 предпринимательства. 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 военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 
индустриальную державу. Ликвидация 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 паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. Результаты 
репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 
ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



26  

 Профессионально-ориентированное занятия 2  
Ликвидация безграмотности в 20-30-е гг. Становление системы народного образования   

Тема 2.3. 
Культурное 

пространство 
советского 

общества в 1920– 

1930-е гг. 

Основное содержание 4  

 

 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8,  

ЛР 20, ЛР 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

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 
литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 
национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 
идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма 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. Литература 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 
миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к 
традиционным 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 
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Профессионально-ориентированное занятие 2 

Культурная революция и «угар НЭПа». Работа с историческими источниками: агитационные плакаты, 
анализ произведений художественной литературы (Зощенко М.М., Островский Н.А., 
Булгаков М.А. и др.), исторических песен об «успехах народного хозяйства» 

 

 

Тема 2.4. 

Революционные 

события 1918 – 

Основное содержание 8 ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 
Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру. Распад империй и образование новых национальных 

государств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. 
6 
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начала 1920-х гг. 
Версальско- 

Вашингтонская 
система. Мир в 

1920-е – 1930-е 

гг. Нарастание 
агрессии в мире в 

1930-х гг. 

Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско- 
Вашингтонская система. 

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 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 
фашистов к власти 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 
(политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 
Германии 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 
Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. 

Кемаля 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. 
Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный 
конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные 
движения 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 

международных 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). 

 ОК 06 
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 

20 
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 Судетский 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. 

 Кинематограф 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и 
культура. Олимпийское движение 

  

Профессионально-ориентированное занятие 2 

"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 
направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920-1930-х гг. 
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Образование  

 

Тема 2.5. 

Внешняя 
политика СССР в 

1920–1930-е 
годы. СССР 

накануне Великой 

Отечественной 
войны 

Основное содержание 6  
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ОК 04 

ОК 05 
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ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 
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Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 
концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 
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 
международной 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 
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 Постановления ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении»   
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Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные этапы и события, итоги. Великая 
Отечественная война. 1941–1945 годы 

26 
ОК 01, ОК 02, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

Тема 3.1. Начало 
Второй мировой 

войны. 

Начальный 
период Великой 

Отечественной 

войны (июнь 1941 

– осень 1942) 

Основное содержание 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 
Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 
Польши. Блицкриг. "Странная война". Советско-финляндская война и ее международные 
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 
Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, 
холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 
переселения. 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 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование 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 ноября 
1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 
Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги Московской 
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
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 чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
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 Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. 

Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз 

  

Профессионально-ориентированное занятие 4 

Учеба во времена ВОВ: как это было?  
Учителя – герои ВОВ 

 

 

 

Тема 3.2. 
Коренной 

перелом в ходе 

войны (осень 
1942 – 1943 г.) 

Основное содержание 8  
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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 
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 
национальные военные 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" 
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Учителя – фронтовики, участники ВОВ 1941-1945 гг.  
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Тема 3.3. Человек 
и культура в годы 

Великой 
Отечественной 

войны 

Основное содержание 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 17, ЛР 20 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном 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 творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 
союзниками. 

Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 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 
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 Работа с историческими источниками: анализ исторических плакатов, военных песен, 
творчества Твардовского А.Т., Эринбурга И.Г., Бека А.А., Симонова К.М. 

 

Тема 3.4. Победа 
СССР в 

Великой 
Отечественной 

войне. 

Завершение 

Второй мировой 

войны 

Основное содержание 6  

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

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 Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 
атомного 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 освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Судьба 
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 послевоенной Германии. Политика денацификации, 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 войны. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 
судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической 
карты мира 

  

Профессионально-ориентированное занятие 2 

Советская школа и педагогика в годы ВОВ 
 

Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир 
30 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06 

Тема 4.1. 
Мир и 
международные 
отношения в годы 
холодной войны 
(вторая половина 
половине ХХ века) 

Основное содержание 6  

 

 

 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

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. Разделенная Европа. 
Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономической 
взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 
кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). 
Создание 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. 
Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 
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 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. 
Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 
концепции 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 
постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 
президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 
сегрегации, 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. 
Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и 
консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". 
"Скандинавская -модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, 
Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 
Европейский 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. Достижения и 
проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше 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 независимости 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 эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970- х - 
1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства 
с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 
независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 
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 Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 
Восстановление 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. 
Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 
внешнеполитический 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 возникновение 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. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 
Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа) 

  

Профессионально-ориентированные занятия  2 

Модернизация системы образования в мире в середине XX в.  

 

 

 

Тема 4.2. 

СССР в 1945–1953 

гг. 

Основное содержание 2  

 

ОК 02 
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20, 

ЛР 22 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 
послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 
положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 
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 послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа 
и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его  окружение. Ужесточение  административно-командной  системы. 
Соперничество   в верхних  эшелонах  власти.  Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей".  
Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного 
хозяйства. Союзный центр и  национальные регионы: проблемы 
взаимоотношений. 

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 
взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее 

  

Тема 4.3. 
СССР в середине  
1950-х – первой 
половине 1960-х гг. 

Основное содержание 6  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 
советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 
наступления 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 массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 
единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 
Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 
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. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
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 населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного 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, 
позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 
Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева 

  

Профессионально-ориентированное занятия 2 

«Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования 
 

Тема 4.4. 
Советское общество 
в середине 1960-х 
– начале 1980-х гг. 

Основное содержание 6  

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, Лр 

17,ЛР 20 

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. Косыгинская 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 
крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 
Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 
Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 
Литература 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. 
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 Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 
снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. 
Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 
Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков 

  

Профессионально-ориентированное  занятие 2 

Государственная образовательная политика в СССР (1953-1985 гг.): источники изучения   
 

Тема 4.5. 
Политика 
«перестройки». 
Распад СССР 
(1985–1991 гг.) 

Основное содержание 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое 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 противоречивые 
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

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 войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 
государственной 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. 
Позиции 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 
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 Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 
Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 
политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и 
попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении 
СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
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 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-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 

  

Профессионально-ориентированное занятие 2 

Образование в 1985-1990-е гг. Модернизация гуманитарного образования в условиях перестройки. 
 

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

20 
ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

Тема 5.1. 
Становление новой 
России (1992–1999 
гг.) 

Основное содержание 6 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 
Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен 
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 и падение 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 системы 
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного 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 
энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. 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 
образования 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 
Запада. 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. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина 

 ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

Профессионально-ориентированное занятие 2 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Занятие с использованием музейно- 
педагогических технологий 
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Тема 5.2. 
Современный мир. 
Глобальные 
проблемы 
человечества 

Основное содержание 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 20 

Современный мир. Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 
оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном 
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 
Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 
внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве. 
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. 
"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, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 
Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 
Информационная 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 
авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Профессионально-ориентированное занятие 2 

«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве и в развивающихся странах. 
Работа с историческими источниками. 

Человек в стремительно меняющемся мире: культура и научно-технический прогресс. 
Дискуссия по методу «метаплана» 

 

 

 

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

Основное содержание 6  

 

ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

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 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 
Чеченской Республике. Построение вертикали власти и 
гражданское общество. Военная реформа. 

 

 

 

4 
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 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 
внутренней 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 
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и  
направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 
конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 
депопуляции. Государственные 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 
бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: 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 позиций 
России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 
внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к 
российским границам 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. 
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 Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. «Оранжевые» революции. Союзное государство 
России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную 
Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 
Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 
сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие 
направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 
нефтегазового 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 Россией. 
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 
процессы глобализации в новых условиях. Антиглобалистские тенденции. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 
 

  

Профессионально-ориентированное занятие 2 

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 недостаточная востребованность результатов их научной 
деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. 
Процессы глобализации и массовая культура 

 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен)  ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 14, 
ЛР 18, ЛР 20, ЛР 22 

Всего: 138 
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Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация
 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории. 
Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, исторических 
карт, плакатов, портретов выдающихся исторических личностей, атласов); информационно-
коммуникационные средства; экранно- звуковые пособия; комплект технической документации, в том 
числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
библиотечный фонд кабинета. (учебники, учебно-методические комплекты (УМК) (в т.ч. и 
мультимедийные)). Библиотечный фонд кабинета может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического 
образования. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные для использования в образовательном процессе, не старше пяти лет с момента 
издания. 

2. Рекомендуемые печатные издания по реализации общеобразовательной дисциплины 
представлены в методических рекомендациях по организации обучения. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через 
дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных 
компетенций по разделам и темам содержания учебного материала. 

Код и наименование 
формируемых компетенций 

Раздел/Тема Тип оценочных 
мероприятий 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам 

Р 1 
Р 2, 
Р 3,  
Р 4 

Р 5,  

Диагностическая работа 
Контрольная работа 
Самооценка и 
взаимооценка 
Презентация мини- 
проектов 
Устный и 
письменный  опрос 
Результаты выполнения 
учебных заданий 
Разработка  маршрута 
образовательного 
путешествия 
Практические работы 
Промежуточная аттестация 
(выполнение 
экзаменационных 
заданий) 

ОК 02. Использовать современные 
средства поиска, анализа и 
интерпретации информации, и 
информационные технологии для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Р 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3,  
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде 

Р 1, Тема 1.2, 1.3, П-о/с 
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

П-о/с 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, П- 
о/с 
Р 4, Темы 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, П- 

о/с 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, П-о/с 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Р1, Тема 1.1,1.2,1,3 П-о/с 
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
П-о/с 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, П- 

о/с 
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 
П-о/с 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 П-о/с 

ОК 06. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

Р1, Тема 1.1,1.2,1.3. П-о/с 
Р 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

П-о/с 

Р 3, Темы 3.1, 3.2, 3.4 П-о/с 
Р 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
П-о/с 

Р 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 
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