
Рубцовский индустриальный институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
 

 СОГЛАСОВАНО 
  

Декан ТФ                  Ю.В. Казанцева      
  
  

 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Код и наименование дисциплины: ОУД.О.3 «История» 
 

Код и наименование направления подготовки (специальности): 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 
Квалификация: Бухгалтер  

Статус дисциплины: обязательная  

Форма обучения: очная  
 

 

Статус Должность И.О. Фамилия 
Разработал доцент В.И. Попов 

Согласовал 
Зав. кафедрой «ГД» А.Ю. Павлов  
руководитель образовательной 
программы 

О.А. Чиркова  

 
г. Рубцовск  

 

 



 

1.   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству; 

сформированность   гражданской   позиции   обучающегося   как    активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, 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 образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное   отношение    к    государственным    символам,   историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 

современного   российского   общества;   понимание   значения   личного    вклада в 



построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 
поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 
семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на 

основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 
профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 
деятельности;   готовность совершать осознанный   выбор будущей   профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, 

его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 
культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 
социальной среде; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 



осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 
социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными   навыками познания   и оценки   событий прошлого с 
позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- 
исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое 
эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 
исторических ситуациях);  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

внутренней   мотивации,    включающей    стремление    к    достижению    цели 
и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 
определенных обстоятельствах);  

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 
другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с 
учетом позиций и мнений других участников общения). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне   среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. 



Базовые исследовательские действия: 
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания; 
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 

в современном общественном контексте. 

Работа с информацией: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет- 
ресурсы      и      другие)      –      извлекать,      сопоставлять,      систематизировать и 
интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 
о достоверности и значении информации источника (по предложенным или 
самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 
свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 
информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 



владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 
выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 
определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 
действий и другие; 

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 
самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 
учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать свое право и право других на ошибку;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 
задач, проблем. 

 
Совместная деятельность: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 
другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 
1) понимание значимости 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,    новой    экономической    политики,    индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 
роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 
успехов, освоения 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); 
1) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое,   политическое   и   культурное   развитие   России в ХХ 
– начале XXI в.; 

2) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 
России и всеобщей 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 использованием фактического 
материала, в том числе используя источники разных типов; 

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

4) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́ е 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.; 

5) умение 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; 

6) умение 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; 

7) умение 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; приобретение опыта 
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 
учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

a. приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 



национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 
ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 
народов России; 

b. умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность противодействовать 
фальсификациям российской истории; 

c. знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 
в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 
на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 
формирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 
происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что 
достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории 
России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, 
явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. 
При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 
ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 
личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- 
экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; 
умение характеризовать историческое значение Российской революции, 
Гражданской   войны,    новой    экономической    политики,    индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 
роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 
успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 
истории России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические 
факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 
истории,   отстаивать   историческую   правду.   Данный   результат   достижим при 
комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., 
объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 



определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их 
значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., 
выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 
экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России                     
1914–1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 
процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для 
истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 
и всеобщей истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе 
используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и 
(или) дополнительные источники информации; корректно использовать 
исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 
реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, 
представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно- 
популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 



и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 
и других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 
технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 
информации из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. в форме 
сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной 
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 
всеобщей истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, 
выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов    1914–1945    гг.;    систематизировать    историческую    информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 
события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 
описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 
процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно 



определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ 
е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории России 
в 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий истории России 
и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 
последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 
процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 
исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- 
следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 
явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 
общее   и    различия;    привлекать    контекстную    информацию    при    работе с 
историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 
всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию 



письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический   источник   по   истории   России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится, и другие); используя контекстную 

информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации     для     решения     познавательных     задач;     оценивать    полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 
необходимых для   изучения   событий   (явлений,   процессов)   истории   России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 



визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 
признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 
для анализа   исторических   событий,   процессов,   явлений   истории   России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в   том   числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 
различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 
схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 
деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 
истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 
исторической информации, характерные признаки описываемых событий 
(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на 
его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 
объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 
памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 
гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, 
схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России 
и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 
геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 
истории России и   зарубежных   стран   1914–1945   гг.,   с   информацией из 
аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 



определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 
источники исторической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и 
статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 
проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических 
источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм; 

использовать   умения,   приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для 
участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том 
числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и 
других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей 
российского общества: мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 
методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 
понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 
многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между 
всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

понимать       особенности       политического,       социально-экономического и 
историко-культурного развития России как многонационального государства, 
знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 
политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского языка и речевого этикета. 

 



Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям 
российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 
событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать 
и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 
процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 
народов   нашей   страны   в   событиях,   явлениях,   процессах   истории   России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 
защите Отечества. 

 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- 
экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений 
страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских 
научно-технологических успехов, освоения 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; особенности развития культуры народов 
СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 
истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать 
исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 
фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 
достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945г. – начало ХХI 
в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 



значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI 
в.), их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало 
ХХI в.), выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен   исторических   личностей,   внесших   значительный   вклад в   
социально-экономическое,   политическое   и   культурное    развитие    России в 
период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 
использовании методов обучения и   воспитания,   так   как,   кроме   знаний об 
исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности 
человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

называть   имена   наиболее   выдающихся   деятелей    истории    России (1945 
г. – начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 
процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их 
деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали 
выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 
и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа 
жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 
материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов 
из истории России и всеобщей истории (1945г. – начало ХХI в.), привлекая 
учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 
использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 
конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей 
истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, 



представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно- 
популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 
и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 
и других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их 
создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 
особенности технических и художественных приемов создания памятников 
культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 
информации из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в 
форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной 
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 
всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную 
аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую 
информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 
исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и 
мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 
процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 
(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 



деятелей истории России и зарубежных стран; 
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; 
на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 
аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ 
е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории России в период с 1945 г. по 
начало ХХI в.; определять современников исторических событий истории России и 
человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 
г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 
последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 
процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 
исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- 
следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 
явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 
начало   ХХI   в.,   оценивать   их   полноту   и   достоверность,   соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 
информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 
всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 



определять авторство письменного исторического источника по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, 
события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить 
информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 
историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 
процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции 
автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими 
источниками исторической информации (в том числе исторической 
картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 
исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 
дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 
создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 
источник с периодом, к которому он относится, и другие); используя контекстную 
информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 
источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 
(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 
источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 
аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран в период 
с 1945 г. по начало ХХI 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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 
исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 



необходимых для   изучения   событий   (явлений,   процессов)   истории   России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 
визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 
признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 
для анализа   исторических   событий,   процессов,   явлений   истории   России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

 
Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, 
представленную в различных источниках; формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 
учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 
исторической     информации,     характерные     признаки      описываемых событий 
(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 
информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и 
составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 
объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 
памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 
начало ХХI в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде 
таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение 
исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 
социально-экономических и геополитических условий существования государств, 
народов, делать выводы; 



сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией 
аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 
источники исторической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и 
статистической информации по истории   России   и   зарубежных   стран (1945 г. 
– начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов 
истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других 
исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм; 

использовать   умения,   приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для 
участия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI 
в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, 
музеев и других. 

Приобретение опыта 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; проявление уважения к историческому 
наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 
методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 
понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 
многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между 
всеми народами России. 

 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать       особенности       политического,       социально-экономического и 
историко-культурного развития России как многонационального государства, 
знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 
политического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало 



ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 
российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 
событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 
осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 
явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 
народов   нашей   страны   в   событиях,   явлениях,   процессах   истории   России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.), выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 
защите Отечества
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2.      Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 
предшествующие изучению 
дисциплины, результаты 
освоения которых необходимы 
для освоения данной 
дисциплины. 

 

Дисциплины (практики), для 
которых результаты освоения 
данной дисциплины будут 
необходимы,  как входные 
знания, умения и владения  для 
их изучения.   

Основы  философии 

 
 
 
 

 

      3. Объем дисциплины в акад. часах 

Общий объем дисциплины в час: 137  

Форма 
обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) 

Лекции 
Лаборато

рные 
работы 

Практич
еские 

занятия 
Уроки 

Консульт
ации 

Семинар
ы 

Курсовое 
проектирова

ние 

Самостоятельн
ая работа 

очная                          55  0  62  12 4 0 0 4  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 

Форма обучения: очная 
Семестр: 1 
Объем дисциплины в семестре час: 50  
Форма промежуточной аттестации:   

 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) 

Лекции 
Лабора-торн
ые работы 

Практи-че
ские 

занятия 
Уроки 

Консуль-та
ции 

Семи-нары 
Курсовое 

проектиро-ва
ние 

Самостоя-тель
ная работа 

32 0 16 0 2 0 0 0 

 
 

Лекционные занятия (32ч.) 
1. Россия в Первой мировой войне (1914—1918) {лекция с разбором 
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5] Россия и мир накануне Первой мировой 
войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические 
планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 
значение. Массовый героизм воинов. 
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Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 
жизни общества. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
2. Великая российская революция (1917—1922). 
Первые революционные преобразования большевиков {лекция с разбором 
конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Великая российская революция 
(1917—1922) 
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. Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 
сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. 
Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от 
государства. 
3. Гражданская война и ее последствия. 
Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 
принудительная трудовая повинность, административное распределение товаров и 
услуг. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. 
4. Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 
Начало Второй мировой войны.  Начальный период Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 - осень 1942). {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 
1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 
крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 
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Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 
меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль 
партии в мобилизации сил на отпор врагу .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. Начало массового сопротивления врагу. 
Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 
5. Советский Союз в 1929—1941 гг. {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] «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 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 2 12 освоения новой 
техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 
Ликвидация безработицы. 
Утверждение культа личности Сталина.  
6. СССР в годы нэпа (1921—1928) {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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 др. Кронштадтское восстание.  Замена продразверстки в деревне 
единым продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 
1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 
развития народного хозяйства. 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. 
7. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) {лекция с разбором 
конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Сталинградская битва. Германское 
наступление весной — летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 
Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 
группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 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. 
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. 
8. Человек и война: единство фронта и тыла. Человек и культура в годы 
Великой Отечественной войны. {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] «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. 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 
9. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны (1944 — сентябрь 1945 г.) {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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. 
10. Мир накануне и в годы первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. 
Первая мировая война (1914—1918). {лекция с разбором конкретных 
ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки 
и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. 
Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой 
истории ХХ — начала XXI в. 
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. Национализм. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, 
Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 
Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии 
на Сербию. Вступление вЗавершающий этап войны. Объявление США войны 
Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России и выход Советской 
России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, 
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экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 
войну европейских держав. 
11. Внешняя  политика СССР в 1920—1930-е гг {лекция с разбором 
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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 
12. Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. {лекция с 
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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. Создание новых научных центров. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 
Формирование национальной интеллигенции. 
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов насе-ления 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. 
13. МИР в 1918—1939 гг. {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] От войны к миру. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 
послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. 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. 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. 
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Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 
регулирование экономики. 
Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Становление нацизма в Германии. 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. 
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. Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина 
и др.). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение облика городов. 
14. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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. Начало Великой 
Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. 
Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало 
Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 
1941 г. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 
Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима 
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
«Большая тройка». 
Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 
наступление союзников. 

 
 
 
 

Консультации (2ч.) 
1. Консультация по пройденному материалу(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7]  

 
 
 
 

Практические занятия (16ч.) 
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1. Россия и мир в годы Первой мировой войны. 
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Первые 
революционные преобразования большевиков. {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Три 
основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская 

война. Российская империя накануне революции. 
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: 
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 
2. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Первые 

революционные преобразования большевиков №3 Гражданская война и ее 
последствия. Культура Советской России в период Гражданской войны 
{беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] и. Причины, этапы и основные события Гражданской 
войны. Военная интервенция. Особенности Гражданской войны на Украине, в 
Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 
Белого движения. 
3. Советский Союз в 1929—1941 гг. {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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. Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 
Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 
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.  
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. 
5. Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 
Начало Второй мировой войны.  
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 
осень 1942).Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.) 
6. Человек и война: единство фронта и тыла. 
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Человек и культура в годы Великой Отечественной войны. 
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны (1944 — сентябрь 1945 г.) {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] . 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. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. 
Культурные и научные связи с союзниками. Советско-японская война 1945 г. 
Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. 
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. 
7. Практическое занятие №7 Мир накануне и в годы первой мировой войны. 
Мир в начале ХХ в. Первая мировая война (1914—1918) {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. 
Старые и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: 
Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX — 
начале ХХ в. 
Причины Первой мировой войны 
8. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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 

 
 
 

Семестр: 2 
Объем дисциплины в семестре час: 87  
Форма промежуточной аттестации: Экзамен  

 

 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) 

Лекции 
Лабора-торн
ые работы 

Практи-че
ские 

занятия 
Уроки 

Консуль-та
ции 

Семи-нары 
Курсовое 

проектиро-ва
ние 

Самостоя-тель
ная работа 

23 0 46 12 2 0 0 4 

 

Лекционные занятия (23ч.) 
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1. СССР в 1945-1953 гг. {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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 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». 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. 
2. СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. {лекция с разбором 
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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.    
Культурное пространство и повседневная жизнь.   Шестидесятники. Литература, 
кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 
Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
1957 г. . Хрущев и интеллигенция.  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.   Востребованность научного и инженерного труда. 
ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР.  Реформа 
системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство.     
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Внешняя политика. СССР и страны Запада.   позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 
кризис 1962 г.).  . Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 
третьего мира. 
Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Сме-щение Н. С. Хрущева. 
3. Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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». 
  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.   
Дефицит и очереди. 
  XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 
новых путей. Авторское кино.    Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская 
весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение 
военно-стратегического паритета с США.   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. 
4. Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) {лекция с разбором 
конкретных ситуаций} (3ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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.   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 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.   
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  XIX конференция КПСС и ее решения.   Съезды народных депутатов — высший 
орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 
5. Становление новой России (1992-1999 гг.). {лекция с разбором конкретных 
ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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 и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация 
жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 
реформ.Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 
центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 
Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 
6. Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации. {лекция с 
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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. Экономический подъем 1999—2007 
гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. 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 РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 
2018 г. Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой 
Концепции внешней политики РФ (2000) и ее реализация. Государственный 
переворот на Украине 2014 г. и 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). 
Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против 
России и их последствия. 
7. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале 
XXI {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Мир во 
второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 
индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 
Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 
колониальной системы. От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. 
Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и 
образование двух германских государств. Соединенные Штаты Америки. 
Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. 
Общество потребления. Страны Западной Европы. Экономическая и 
полити-ческая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая 
революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. 
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Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 
Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Страны Центральной и Восточной 
Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции второй половины 
1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 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. 
8. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы 
и пути модернизации {лекция с разбором конкретных ситуаций} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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. 
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: Суэцкий 
конфликт. Арабо-израильские войны .Страны Тропической и Южной Африки. 
Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор 
путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение 
диктатур. 
9. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в 
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Страны 
Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 
развития, влияние США. Аграрные -реформы и импортозамещающая 
индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе.  
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. 
10. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в 
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Развитие науки во 
второй половине ХХ — 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 ХХ — 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. 
Современный мир 
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Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 
оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. 
Эпидемии в современном мире. 

 

Уроки (12ч.) 
1. От великих потрясений к Великой победе {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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». 
2. Вставай, страна огромная {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Причины и предпосылки 
Второй мировой войны. Основные этапы и события Великой Отечественной 
войны. Патриотический подъем народа в годы Отечественной Войны. Фронт и тыл. 
Защитники Родины и пособники нацистов 
3. В буднях великих строек {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Геополитические 
результаты Великой Отечественной Войны. Экономика и общество СССР после 
Победы. Пути восстановления экономики - процессы и дискуссии. Экономическая 
модель послевоенного СССР, идеи социалистической автаркии. Продолжение и 
последующее сворачивание патриотического курса в идеологии. Атомный проект 
и создание советского ВПК. План преобразования природы. 
4. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны 
СНГ в 1990-е годы. Кризис экономики - цена реформ. Безработица и 
криминализация общества. Пропаганда деструктивных идеологий среди 
молодёжи. Олигархизация. Конфликты на Северном Кавказе. Положение 
национальных меньшинств в новообразованном государстве. 
5. Россия. ХХI век {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Запрос на национальное 
возрождение в обществе. Укрепление патриотических настроений. Владимир 
Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали власти. Курс на суверенную 
внешнюю политику: от Мюнхенской речи до операции в Сирии. Экономическое 
возрождение: энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. 
Возвращение ценностей в конституцию. Спецоперация по защите Донбасса. 
6. История антироссийской пропаганды {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Ливонская 
война - истоки русофобской мифологии. «Завещание Петра великого» - 
антироссийская фальшивка. Пропаганда Наполеона Бонапарта. Либеральная и 
революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней 
российской революционной эмиграции. Образ большевистской угрозы в 
подготовке гитлеровской агрессии. Антисоветская пропаганда эпохи Холодной 
войны. Мифологемы и центры распространения современной русофобии. 

 

Консультации (2ч.) 
1. Консультация {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Консультация по пройденному 
материалу 

 
 



36 
 

Практические занятия (46ч.) 
1. СССР в 1945-1953 гг. {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Рост влияния СССР на 
международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. 
2. СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. {беседа} 
(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] ХХII 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. 
3. Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 
{беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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 
4. Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) {беседа} 
(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 
Новое мышление 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.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. 
5. Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) {беседа} 
(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Кризис в КПСС и создание 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.Попытка государственного переворота в 
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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). 
6. Становление новой России (1992-1999 гг.). {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 
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. 
7. Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации. {беседа} 
(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Государственный переворот на Украине 2014 г. и 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). Введение США и их союзниками 
политических и экономических санкций против России и их последствия. 
8. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале 
XXI в. {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 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 ХХ — -начале XXI в. 
Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических 
режимов. 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. 
9. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы 
и пути модернизации {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Политическое развитие 
арабских стран в конце ХХ — начале XXI в. «Арабская весна» и смена 
политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 
. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны 
и этнические конфликты в Африке. 
10. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в 
{беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Диктатуры и демократизация в странах Латинской 
Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 
поворот» в конце ХХ в. 
11. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале {беседа} 
(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Глобальные проблемы человечества. Существование и 
распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. 
Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

 
 

Самостоятельная работа (4ч.) 
1. Самостоятельная работа студента по изучению конспектов лекций и 
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учебной литературы(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7]  
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 
электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ: 

1. Попов В.И. История: Учебно-методические рекомендации для студентов 
СПО специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»/ 
Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2024. – 17 с.  

 
 

6. Перечень учебной литературы 

   6.1. Основная литература  

2. Сороко-, Ц. О. История. Всеобщая история. Новейшая история: 10-й класс: 
базовый и углублённый уровни : учебник / Ц. О. Сороко-, А. О. Сороко-Цюпа ; под 
редакцией А. А. Искендерова. — 5-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2023. — 
351 с. — ISBN 978-5-09-107217-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/334427 (дата 
обращения: 13.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Сороко-Цюпа, О. С. История. Всеобщая история. Новейшая история, 1946 
г. — начало XXI в. : 11-й класс : базовый уровень : учебник / О. С. Сороко-Цюпа, А. 
О. Сороко-Цюпа. — 3-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2023. — 256 с. — 
ISBN 978-5-09-103599-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/334574 (дата 
обращения: 13.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

4. Шарипов, А. М. История России : учебное пособие : [12+] / А. М. Шарипов 
; авт.-сост. А. М. Шарипов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 268 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163 (дата обращения: 16.09.2024). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2644-9. – DOI 10.23681/619163. – Текст : 
электронный.  

  

   6.2. Дополнительная литература  

5. Журавлев, С. В. История России, XX — начало XXI в. : учебное издание 
для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни : 
учебное пособие : в 2 частях : [12+] / С. В. Журавлев, А. К. Соколов. – Москва : 
Русское слово — учебник, 2017. – Часть 1. 1914 – 1945. – 289 с. : ил. – 
(Инновационная школа). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485389 (дата обращения: 16.09.2024). 
– ISBN 978-5-00092-063-3 (ч. 1). – ISBN 978-5-00092-114-2. – Текст : электронный.  

6. Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. - 
начало XXI в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 
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Базовый и углублённый уровни/ Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; науч. ред. С.П. 
Карпов. - 3-е изд. - М.: ООО "Русское слово-учебник", 2021. - 288 с.: ил. - (ФГОС. 
Инновационная школа). Экземпляры: всего: 25 - ХР(25)  

  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

7. http://www.istorya.ru - портал История России. Всемирная история;  
 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. Для изучения 

данной дисциплины профессиональные базы данных и информационно-справочные системы не 

требуются. 

№пп Используемое программное обеспечение 
 1  LibreOffice 
 2  Windows 
 3  Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

1 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 

10. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
Код компетенции из УП Содержание компетенции Формы и методы оценки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ 

 
Лекции (в том числе уроки, проводимые в виде лекций) составляют основу 

теоретического обучения студентов. Они позволяют систематизировать знания студентам о 
наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое 
внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию 
их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 
профессионально-значимых свойств и качеств. Для лучшего освоения учебной дисциплины 
перед каждой лекцией студент повторяет предыдущий лекционный материал и прорабатывает 
рассмотренные ранее вопросы с использованием рекомендованной преподавателем основной и 
дополнительной литературы. 

Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, 
схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Практические занятия (семинары, уроки) – одна из основных форм организации учебного 
процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических вопросов 
под руководством преподавателя.  
            Цель практических занятий (семинаров, уроков) заключается в закреплении лекционного 
материала по наиболее важным темам и вопросам курса, умений работы с учебной и научной 
литературой, справочниками и различными текстами.  
            Выполнение всех видов работы в соответствующие сроки позволит студентам в течение 
семестра вести подготовку к промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится 
в письменном виде в конце семестра. 

 
  

Методические указания студентам по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия (семинары, уроки) являются также формой контроля 

преподавателя за учебным процессом в группе, успеваемостью и отношением к учебе каждого 
студента.  

На практических занятиях (семинарах, уроках) желательны дискуссии, коллективные 
обсуждения возникших проблем и путей их разрешения. 

Студенты работают над моделированием отдельных содержательных блоков курса, 
принимают участие в контрольных работах, тестированиях, устных опросах. 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам, урокам) включает в себя следующее: 
- обязательно ознакомиться с планом практического занятия (семинара, урока), в котором 

содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение, формулируются цели занятия, 
даются краткие методические указания по подготовке каждого вопроса; 

- изучить конспекты лекций, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, 
рекомендованных преподавателем; 

- необходимо выучить соответствующие термины; 
- нужно изучить дополнительную литературу по теме занятия, делая при этом 

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении и выполнении заданий на 
практических занятиях (семинарах, уроках); 

- следует записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и 
научной литературой вопросы, чтобы затем на практических занятиях (семинарах, уроках) 
получить на них ответы; 

- следует обращаться за консультацией к преподавателю. 
Активное участие студентов в практической работе способствует более глубокому изучению 
содержания изучаемой дисциплины и формированию основ профессионального мышления.  
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Подготовка к промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация является приемом проверки степени усвоения учебного 

материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов, 
сформированных умений и навыков. 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу, изучить конспекты по 
занятиям; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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