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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая цель – языковая подготовка обучающихся на нефилологических специальностях, 

направленная на достижение успешной коммуникации в условиях русской языковой среды, 

необходимой для обучения в высших учебных заведениях Российской Федерации.  

Задачи:  

- оказать содействиеобучающимсяв освоении наиболее существенные особенности 

фонетического, лексического, грамматического строя русского языка;  

- оказать содействиеобучающимсяв овладении основными навыками аудирования, чтения, 

письма, говорения; 

 - развить коммуникативные способности обучающихся, которые позволили бы им успешно 

общаться в учебно-профессиональной, повседневно-бытовой и социально-культурной сферах; 

 - повысить общую культуру обучающихся, уровень их гуманитарной образованности и 

гуманитарного мышления. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны:  

знать  

- наиболее важные особенности фонетического, лексического, стилистического и 

грамматического строя современного русского языка;  

- основные правила речевого поведения в типичных ситуациях учебно-профессионального, 

повседневно-бытового и социально-культурного общения;  

уметь  

- ориентироваться в различных ситуациях общения и реализовывать самые необходимые 

(базовые) коммуникативные намерения;  

- использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное и просмотровое);  

- при аудировании производить параллельную письменную фиксацию аудиотекста 

(записывать на слух текст со знакомой тематикой, учебные лекции);  

- извлекать из текста (аудио- и письменной формы) основную информацию и целевую 

информацию по теме;  

- обобщать и комбинировать информативный материал с опорой на прочитанный/ 

прослушанный текст (продуцировать самостоятельное монологическое высказывание по теме);  

владеть 

 - необходимыми коммуникативными навыками в условиях русской языковой среды;  

- основными логическими методами расположения информации в устном и письменном 

текстах.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности дисциплины 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Лекции 0 

Практическое занятие 700 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа 800 



Промежуточная аттестация: 

экзамен 

12 

Всего академических часов 1512 

 

1. Введение  
Теоретическая часть. Ознакомление с дисциплиной. Инструктаж по технике безопасности. 

Русский алфавит. Собеседование. Входная диагностика.  

2. Фонетика. Графика  

Теоретическая часть. Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. Согласная буква «Й». Мягкий согласный звук «й» [й]. 

Буквы «Ь» и «Ъ». Слово, слог. Ударение и ритмика. Правила произношения. Синтагматическое 

членение. Семь типов интонационных конструкций (ИК): ИК-1 (законченное высказывание, 

перечисление), ИК-2 (вопрос), ИК-3 (общий вопрос, неконечная синтагма, просьба, 

перечисление), ИК4 (сопоставительный вопрос с союзом «а», перечисление, неконечная 

синтагма, официальные вопрос с оттенком требования), ИК-5 (оценка), ИК-6 (восклицание, 

переспрос), ИК-7 (выражение экспрессивной оценки).  

Практическая часть. Отработка произношения гласных звуков: а, о, у, э, и, ы, я [йа], ё [йо], 

ю [йу], е [йэ], и [и]. Отработка правил произношения согласных звуков б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, 

п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ – мягких и твердых. Выполнение упражнений на правописание гласных 

букв (а, о, у, э, и, ы я, ё, ю, е) после твердых и мягких согласных. Выполнение упражнений на 

правописание буквы ь (мягкий знак) и ъ (твёрдый знак) после согласных. Обозначение мягкости 

в транскрипции: знак «`» (апостроф). Правописание жи-ши, ча-ща. Правила произношения 

звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Непарные звонкие и глухие 

согласные. Выполнение упражнений на деление слов на слоги. Отработка на практике пяти 

основных ИК. Обсуждение смысла изменения фразы при трансформации ИК. Аудирование.  

3. Словообразование. Морфология  

Теоретическая часть. Понятие об основе слова; основа слова и окончание; состав слова: 

корень, префикс (приставка), суффикс, постфикс. Распознавание ограниченного числа 

словообразовательных моделей:  

- существительных: лицо мужского/женского пола по профессии, занятиям, 

национальности и др. с суффиксами -тель/-ниц(а), -ник/-ниц(а), -чик/-чи-ц(а), - щик/-щиц(а), -/-

к(а), -ец/-к(а), -анин/-анка, -ин/-к(а), -ик/-; абстрактные понятия, действия, признаки, качества и 

др. с суффиксами -ни(е), -ени(е), -ани(е), -ств(о), - к(а), -аци(я), -ость; и др.;  

- прилагательных: с суффиксами -н-, -енн-, -ск-, -ов-, -еньк-, -ическ-;  

- наречий: с суффиксами -о, с префиксом по- и суффиксом -ски.  

Основные чередования звуков в корне.  

Практическая часть. Отработка практических навыков составления предложений с ИК 1, 

ИК 2. Отработка практических навыков приветствия. Выполнение заданий по данному образцу. 

Отработка навыков постановки вопросов к словам. Выполнение заданий по разбору слова по 

составу. Самостоятельное составление диалогов и их отработка в парах. Выполнение заданий по 

образцу. Чтение, пересказ. Аудирование.  

4. Имя существительное  
Теоретическая часть. Понятия «род», «число». Формообразование. Одушевленные и 

неодушевленные существительные. Падежная система, значение и употребление падежей. 

Практическая часть. Отработка практических навыков по определению рода имен 

существительных. Склонение существительных по падежам и числам. Выполнение упражнений 

на употребление падежей и падежных окончаний имен существительных. Постановка вопросов к 



именам существительным. Отработка навыков чтения и правописания. Вопросы «кто?» 

(одушевленные имена существительные) и «что?» (неодушевленные имена существительные). 

Чтение. Пересказ, обсуждение прочитанного. Аудирование.  

5. Местоимение  
Теоретическая часть. Разряды местоимений (личные, возвратное, вопросительные, 

притяжательные, указательные, определительные, отрицательные). Значение, формы изменения 

и употребление личных (я, ты, он, она), вопросительных (кто, что, какой, чей, сколько), 

притяжательных (мой, твой, 8 свой), указательных (тот, этот), определительных (сам, каждый, 

весь), отрицательных (никто, ничего), возвратного (себя) местоимений.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на замену в словосочетаниях и 

предложениях существительных местоимениями (ученица – она, шкаф – он, окно – оно и т.д.). 

Составление диалогов и отработка их в парах. Отработка конструкций: я – меня; ты – твой, твоя; 

он – его; она – её; мы – наши). Составление словосочетаний с местоимениями мой, моя, моё. 

Выполнение упражнений на употребление местоимения «вы» (мн.ч.) и «Вы» (уважительное 

обращение к взрослому человеку). Учимся: спрашивать, кому принадлежит эта вещь; делать 

заказ и просить счет в ресторане; отработка фраз: «К сожалению, ...» и «Пожалуйста, …». 

Отработка навыков чтения и правописания. Аудирование.  

6. Имя прилагательное  
Теоретическая часть. Понятия «род», «число» прилагательных. Полные и краткие 

прилагательные. Согласование полных прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже. Падежная система полных прилагательных. Степени сравнения прилагательных.  

Практическая часть. Выполнение упражнений на склонение прилагательных, образование 

краткой формы прилагательных. Отработка навыков согласования прилагательных с 

существительными в единственном и множественном числе. Выполнение упражнений на 

степени сравнения прилагательных. Образование прилагательных от существительных по 

заданному образцу. Составление словосочетаний существительное + прилагательное. Чтение. 

Аудирование.  

7. Глагол  

Теоретическая часть. Инфинитив. Несовершенный и совершенный вид глагола. 

Определенная и неопределенная форма глагола. Настоящее, прошедшее и будущее время 

глагола. Основы глагола, I и II спряжение глагола. Классы и группы глаголов. Глаголы – 

исключения (видеть, ненавидеть, обидеть, зависеть, терпеть, вертеть, смотреть; дышать, держать, 

слышать, гнать; брить, стелить). Спряжение глаголовисключений. Разноспрягаемые и 

особоспрягаемые глаголы (хотеть, бежать, дать, есть, чтить). Изъявительное, сослагательное 

(условное) наклонение глаголов. Повелительное наклонение (императив). Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Глаголы движения без приставок и с приставками. 

Глагол «быть» в настоящем, прошедшем и будущем времени. Конструкции с глаголом «мочь».  

Практическая часть. Выполнение упражнений на спряжение глаголов. Определение 

спряжения глаголов. Отработка практических навыков изменения времени глагола в 

соответствии с заданием. Выполнение упражнений на замену наклонения. Определение 

возвратных глаголов. Отработка правописания –тся и – ться. Отработка практических навыков 

постановки глаголов в заданном времени. Образование глаголов от существительных (например, 

завтрак-завтракать, обедобедать, ужин-ужинать). Выполнение упражнений с конструкциями 

«быть» и «мочь». Чтение, пересказ. Аудирование.  

8. Имя числительное 



Теоретическая часть. Что такое имя числительное и его морфологические признаки. 

Простые, сложные и составные числительные. Разряды числительных. Количественные и 

порядковые числительные. Собирательные числительные (двое, трое, четверо, пятеро, семеро, 

восьмеро, девятеро, десятеро). Дробные числительные. Особенности склонения числительных. 

Употребление числительных в сочетании с существительными и прилагательными.  

Практическая часть. Отработка практических навыков склонения числительных 

(количественных и собирательных; порядковых числительных). Выполнение упражнений. 

Выражение времени. Отработка конструкций «Когда?», «Сколько стóит? Сколько стóят», 

«Который час? Сколько времени?», «Сколько тебе лет?» и т.д. Учимся: обращаться к 

незнакомым людям с просьбой; спрашивать номер телефона и повторять информацию. 

Отработка ИК 3, ИК 4, ИК 5.  

9. Наречие  
Теоретическая часть. Наречие и его грамматические особенности. Разряды наречий по 

значению: места (далеко, близко), времени (утром, зимой), образа действия (хорошо, плохо), 

меры и степени (медленно, быстро). Предикативные наречия (нужно, можно, нельзя), 

вопросительные наречия (как, когда, где, куда, откуда). Степени сравнения наречий (хорошо – 

лучше – лучше всех, весело – веселее – более (менее) весело).  

Практическая часть. Выполнение упражнений. Составление диалогов с применением 

наречий. Составление предложений с применением заданных разрядов наречий. Отработка 

конструкций «Откуда ты приехал?», «Далеко твой дом?» и т.д. Отработка ИК 3, ИК 4, ИК 5.  

10. Служебные части речи  

Теоретическая часть. Служебные части речи и их функция в русском языке. Предлоги (в, 

о, на, над, под, без, во, через, после, с, до, к, по, от, из, у и др.), их значение. Слитное и 

раздельное написание предлога «несмотря на». Союзы и союзные слова (и, или, а, но, не 

только..., но и ..., потому что, поэтому, что, чтобы, если, где, куда, который и др.), их значения. 

Простые и составные союзы. Частицы (не, ни, ли, неужели, разве), их значения.  

Практическая часть. Дискуссия на тему «Для чего служат служебные части речи в 

русском языке?». Обсуждение функций, которые выполняют служебные части речи в русском 

языке. Отработка навыков правописания предлогов с самостоятельной частью речи. Отработка 

правописания предлога «несмотря на». Разбор предложений с союзами и союзными словами. 

Отработка навыков правописания составных союзов. Правописание частиц с самостоятельными 

частями речи.  

11. Синтаксис  
Теоретическая часть. Виды простых предложений: двусоставные/ односоставные, 

утвердительные/отрицательные, побудительные, повествовательные, вопросительные. Понятие о 

субъекте и предикате в предложении, их согласование. Прямая и косвенная речь (союзные слова 

и союзы в косвенной речи). Порядок слов в предложении.  

Виды сложного предложения: - сложносочиненные (с союзами и, а, но, или, не только..., но 

и);  

- сложноподчиненные (изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, как, какой, чей, где, куда), 

придаточные времени (когда, после того как, перед тем как, до того как), условные (если, если 

бы), придаточные причины (потому что, так как, поэтому), целевые (чтобы, для того чтобы), 

уступительные (хотя, несмотря на то что), образа действия (как), меры и степени (чем... тем); - 

бессоюзные;  

- с разными видами связи.  



Практическая часть. Составление простых предложений по заданной теме. Работа в парах 

– составление и презентация диалогов на заданные темы. Разбор простых предложений. Замена 

прямой речи на косвенную и наоборот. Отработка навыков употребления личных и 

притяжательных местоимений (в повествовательных предложениях), союзов, частиц и союзных 

слов (в вопросительных предложениях и в вопросительных предложениях с вопросительными 

местоимениями и наречиями). Составление сложноподчиненных предложений с использованием 

заданной модели. Составление диалога с использованием сложносочиненных предложений по 

заданному образцу. Составление бессоюзных сложных предложений и предложений с разными 

видами связи Отработка навыков постановки знаков препинания в сложном предложении.  

12. Тренинг коммуникативной компетенции  

Практическая часть Проигрывание ситуаций знакомства, представления другого человека. 

Отработка ситуаций приветствия – прощания; обращения к кому-либо с просьбой; 

благодарности/ответа на благодарность; извинения/ответа на извинение; поздравления; 

привлечение внимания. Отработка речевых конструкций: задать вопрос, просить повторить 

вопрос, переспрашивать; напоминать; сообщать о факте, событии, лице, месте, предмете, 

причине, количестве, качестве, времени, действии, цели; выражать желание, просьбу, 

требование, совет, пожелание, разрешение, запрещение, обещание, сомнение, согласие или отказ. 
Отработка конструкций использования общепринятых социально обусловленных норм речевого 

этикета, характерных для диалогической речи. Отработка ИК 1-5. Обсуждение прочитанных 

произведений классиков русской литературы. Дискуссии по прочитанным произведениям. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Форма – экзамен. 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемая самостоятельная работа: формулирование ответов на вопросы по темам 

подготовка к тестированию. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация дисциплины предполагает следующие формы организации образовательной 

деятельности: лекция, беседа; творческая работа, коллективные и индивидуальные исследования; 

самостоятельная работа и др.  

Дисциплина может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием систем дистанционного 

обучения.  

При реализации дисциплины используются элементы следующих образовательных 

технологий: проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы в 

обучении, технология использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве 

(групповая работа).  

При реализации используются следующие методы обучения:   

- объяснительно-иллюстративный; 

−  эвристический; 

−  метод формирования познавательного интереса; 

−  методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности; 



−  методы контроля и самоконтроля. 

Методика обучения предполагает доступность восприятия теоретического материала, 

которая достигается за счет максимальной наглядности и неразрывности с практическими 

занятиями. Большое внимание уделяется индивидуальному подходу. Важным условием для 

успешного усвоения дисциплины является организация комфортной творческой атмосферы, что 

необходимо для возникновения отношений сотрудничества и взаимопонимания между педагогом 

и обучающимися и у обучающихся между собой. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

№ п/п Перечень 

1 Глазунова, О.И., Русский язык и культура речи : учебник / О.И. Глазунова. — Москва : 

КноРус, 2022. — 244 с. — ISBN 978-5-406-08930-9. — 

URL:https://book.ru/book/941777. — Текст : электронный. 

2 Дунев, А.И., Русский язык и культура речи : учебник / А.И. Дунев, Т.В. Губернская, 

И.Н. Левина, ; под ред. В.Д. Черняк. — Москва : КноРус, 2022. — 269 с. — ISBN 978-

5-406-09227-9. — URL:https://book.ru/book/942680. — Текст : электронный. 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Боброва, С.В., Русский язык и культура речи : учебное пособие / С.В. Боброва, М.А. 

Мищерина. — Москва : КноРус, 2022. — 363 с. — ISBN 978-5-406-09279-8. — 

URL:https://book.ru/book/942827. — Текст : электронный. 

2 Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. : учебно-

практическое пособие / Воителева Т.М., Тихонова В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 

219 с. — ISBN 978-5-406-06436-8. — URL: https://book.ru/book/930009. — Текст: 

электронный. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень 

1 Справочно-информационный портал "Русский язык" - поддерживается 

Министерством по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. www.gramota.ru 

2 "Грамма" - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по 

этой теме и словари. www.gramma.ru 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 201 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска.  

Оборудование, технические средства обучения: переносной компьютер (нетбук) с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows, и свободно 

распространяемого программного обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, Модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, требующего обеспечения специальных условий с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный процесс организуется в специально оборудованном 

помещении а. 101.1. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска.  

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с компьютерами с 

возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows, и свободно 

распространяемого программного обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, Модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

– ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным 

кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую информацию 

с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов. 



 В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных средств 

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, 

проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы обучения 

направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют 

сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но 

и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. Предусматривается проведение 

индивидуальных консультаций, предоставление дополнительных учебно-методических 

материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2 История России 

(индекс) (наименование) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Дополнительная образовательная программа, обеспечивающая 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональной образовательной программы на русском языке 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 
2024 

 

 

  



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: содействие средствами дисциплины «История России» 

овладению общекультурными понятиями в области образования, социальной сферы и культуры 

для успешного решения коммуникативных задач.  

Задачи учебной дисциплины:  

- научить обучающихся понимать характер истории России как науки, осознавать ее место 

в системе гуманитарной, общенаучной и профессиональной подготовки специалистов на 

современном этапе;  

- помочь обучающимся приобрести навыки самостоятельного исследования и работы с 

первоисточниками и специальной литературой;  

- расширить аналитические и языковые возможности обучающихся, заложив основы 

учебно-научного анализа факторов и явлений общественной жизни;  

- воспитать уважительное отношение к национальным святыням и символам истории 

России 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения данного курса обучающиеся должны:  

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

истории России  

уметь: анализировать и оценивать факты, явления и события, раскрывать причинно-

следственные связи между ними иметь навыки: владения категориальным аппаратом по истории, 

базовыми социально-экономическими категориями и понятиями на уровне понимания и 

свободного воспроизведения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности дисциплины 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Лекции 72 

Практическое занятие 100 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа 328 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

4 

Всего академических часов 504 

 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 
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. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 



изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков 

в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ 

новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 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.Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и 

Гражданской войны. 

 



Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
СССР в годы нэпа. 1921–1928  

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. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве.Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней 

Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика. 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. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как 

следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. 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.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в 

годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль 

в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 



Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в 

деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 

г.Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 

1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 

площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 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 и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных.Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых.Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а 

также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 



Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 

Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН.Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших 

без вести» 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. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). 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». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина».Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация.Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды».Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. 

Перемены в научно-технической политике. 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. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 



населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за 

влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его 

реформ современниками и историками. Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи 

в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. 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. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские 

тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. 

в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын.Религиозные искания. Национальные движения.Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 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. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 

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

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс 

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 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». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 



националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и 

Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление 

союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом 

этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения 

реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения 

политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора 

налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 

денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 



детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО 

на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика.Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России.Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш 

край в 2000–2012 гг. 

Наименование темы Содержание 
Тема 1.1. 

Россия в годы «великих 

потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Великая российская революция 1917 г. 

 Первые революционные преобразования большевиков. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

 Гражданская война и ее последствия 

 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

  

Тема 1.2. 

Советский Союз в 1920–1930-е 
гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1924 

 СССР в годы нэпа. 1924–1928 

 Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Индустриализация. Коллективизация 

 Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 



Наименование темы Содержание 
 Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 

  

Тема1.3.  

Великая Отечественная 

война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР.  

Первый период войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.).  

Оборонительный: Отступление. Московское сражение. Оборона Сталинграда 

 Второй период войны (9 ноября 1942 г. – конец 1943 гг.). 

Коренной перелом в ходе войны. Разгром немцев под Сталинградом.  

 Второй период войны (9 ноября 1942 г. – конец 1943 гг.). 

Коренной перелом в ходе войны. Сражение на Курской дуге. Форсирование Днепра 

 Третий период войны (Январь 1944 – 9 мая 1945 гг.) – освобождение.  

Оккупированной территории СССР, Европы 

  

Тема 1.4.  

Апогей и кризис советской 

системы. 1945–1991 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Начало «холодной войны» 

 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

 Социально-экономическое развитие СССР. СССР и мировая социалистическая система 

  

Тема 1.5.  

Советское общество в 

середине 1960-х – начале 1980-

х 

Экономические реформы 1960-х гг.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Идейная и духовная жизнь советского общества 

 Внешняя политика СССР. Кризис просоветских режимов. 

  

Тема 1.6.  

Политика «перестройки». 

Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Подъем гражданской активности населения. Изменения в советской внешней политике. 

Демократизация советской политической системы.  

 Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. «Парад суверенитетов». 

Экономический кризис. Августовский политический кризис 1991 г. Распад КПСС. 

  

Тема1.7.  

Российская Федерация в 1990-

ые гг ХХ века 

Становление новой России (1992–1999) 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. Приватизация. 

Ликвидация Советов. Конституция России 1993 года.  

 Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками 

 Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. 

  

Тема1.8.  

Российская Федерация в ХХI 

веке 

Стратегия развития страны. Россия в системе мировой рыночной экономики.  

 Человек и общество в конце XX – начале XXI в.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  

 Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Форма – зачет. 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Обществознание» 

представляет единство взаимосвязанных форм: внеаудиторная самостоятельная работа; 

аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя.  

Контролируемая самостоятельная работа: формулирование ответов на вопросы по темам. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Реализация дисциплины предполагает следующие формы организации образовательной 

деятельности: лекция, беседа; творческая работа, коллективные и индивидуальные исследования; 

самостоятельная работа и др.  

Дисциплина может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием систем дистанционного 

обучения.  

При реализации дисциплины используются элементы следующих образовательных 

технологий: проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы в 

обучении, технология использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве 

(групповая работа).  

При реализации используются следующие методы обучения:   

- объяснительно-иллюстративный; 

−  эвристический; 

−  метод формирования познавательного интереса; 

−  методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности; 

−  методы контроля и самоконтроля. 

Методика обучения предполагает доступность восприятия теоретического материала, 

которая достигается за счет максимальной наглядности и неразрывности с практическими 

занятиями. Большое внимание уделяется индивидуальному подходу. Важным условием для 

успешного усвоения дисциплины является организация комфортной творческой атмосферы, что 

необходимо для возникновения отношений сотрудничества и взаимопонимания между педагогом 

и обучающимися и у обучающихся между собой. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

№ п/п Перечень 

1 Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. в 2 ч. Ч. 1. 1914–1945. - Москва: Русское слово, 2020. -  312 с. - 

ISBN 978-5-533-00949-2. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374142 

2 Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. в 2 ч. Ч. 2. 1945–2016. - Москва: Русское слово, 2020. -  240 с. - 

ISBN 978-5-533-00950-8. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374143 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история: с древнейших времён до конца XIX в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. - Москва: Русское слово, 2020. - 416 с. - 

ISBN 978-5-533-00775-7. - Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374140 

2 Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. – Москва : КноРус, 2021. – 304 

с. – ISBN 978-5-406-02996-1. – URL: https://book.ru/book/936303. – Текст : электронный. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень 

1 Русская правда -  https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/index.html 



2 Повесть временных лет – http://old-rus.narod.ru/02-main.html 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 201 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска.  

Оборудование, технические средства обучения: переносной компьютер (нетбук) с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows, и свободно 

распространяемого программного обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, Модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, требующего обеспечения специальных условий с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный процесс организуется в специально оборудованном 

помещении а. 101.1. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска.  

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с компьютерами с 

возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows, и свободно 

распространяемого программного обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, Модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

 

  



 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

– ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным 

кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую информацию 

с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов. 

 В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных средств 

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, 

проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы обучения 

направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют 

сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но 

и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. Предусматривается проведение 

индивидуальных консультаций, предоставление дополнительных учебно-методических 

материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – подготовка иностранных граждан по обществознанию, обучающихся 

на подготовительном отделении к будущей профессиональной подготовке по гуманитарному 

профилю. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 

образования  

Задачи дисциплины:  

- освоение основного понятийного аппарата по «Философии», «Экономики», 

«Политологии», «Право», «Социологии»;  

- воспитание правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ;  

- развить коммуникативные способности иностранцев, которые позволили бы им успешно 

общаться в образовательной деятельности;  

- повысить общую культуру иностранных студентов, уровень их гуманитарной 

образованности и гуманитарного мышления. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

-  особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

-  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из из 258 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  



-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности дисциплины 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Лекции 34 

Практическое занятие 34 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа 72 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

4 

Всего академических часов 144 

 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 

революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции 

и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 



занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической 

системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 

правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное 

и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое 

право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты 

и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

Наименование темы Содержание 
Тема 1.1.  

Природа человека, 

Вводное занятие: Человек как продукт биологической и социальной эволюции. Человек, индивид, 

личность. Бытие человека. Соотношение бытия и сознания. Духовный мир человека.  



Наименование темы Содержание 
врожденные и приобретенные 
качества 

Тема 1.2. 

Общество как сложная 

система. 

Понятие общества. Сферы общества. Общество и природа. Развитие общества. Культура и 

цивилизация. Типы цивилизаций. Типология обществ. Глобализация человеческого общества. 

Социальная структура общества. Социальная стратификация. 
  

Тема 2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Культура. Формы и разновидности культуры. Мораль.  

Тема 2.2. Наука и образование 
в современном мире 

Наука. Самообразование. Научное познание. Цель и смысл жизни человека.. 

Тема 2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры 

Религия. Мировые религии. Искусство. Образование. Тенденции духовной жизни современной 

России. 

  

Тема 3.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Понятие экономики. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие. Традиционная, 

командно-административная, смешанная, рыночная экономические системы. 

 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 
Сущность, понятие и типы рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Фирма в 

экономике. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Рыночные отношения в современной экономике. 

Тема 3.3. Рынок труда и 

безработица. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Тема 3.4. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы.  

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
  

Тема 4.1. Социальная роль и 

стратификация. 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Тема 4.2. Социальные нормы и 

конфликты. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. 

Тема 4.3.Важнейшие 
социальные общности и 

группы. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа.Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 
  

Тема 5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе. 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. 

Тема 5.2. Участники 

политического процесса. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 
  

Тема 6.1. Правовое 
регулирование общественных 

отношений. 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 

публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Тема 6.2.Основы 

конституционного права 

Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 6.3. Отрасли российского 

права. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право 

на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права.  

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 



Наименование темы Содержание 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. 

Самостоятельная работа Выполнение самостоятельной работы по темам 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Форма – зачет. 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Обществознание» 

представляет единство взаимосвязанных форм: внеаудиторная самостоятельная работа; 

аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя.  

Контролируемая самостоятельная работа: формулирование ответов на вопросы по темам. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация дисциплины предполагает следующие формы организации образовательной 

деятельности: лекция, беседа; творческая работа, коллективные и индивидуальные исследования; 

самостоятельная работа и др.  

Дисциплина может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием систем дистанционного 

обучения.  

При реализации дисциплины используются элементы следующих образовательных 

технологий: проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы в 

обучении, технология использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве 

(групповая работа).  

При реализации используются следующие методы обучения:   

- объяснительно-иллюстративный; 

−  эвристический; 

−  метод формирования познавательного интереса; 

−  методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности; 

−  методы контроля и самоконтроля. 

Методика обучения предполагает доступность восприятия теоретического материала, 

которая достигается за счет максимальной наглядности и неразрывности с практическими 

занятиями. Большое внимание уделяется индивидуальному подходу. Важным условием для 

успешного усвоения дисциплины является организация комфортной творческой атмосферы, что 

необходимо для возникновения отношений сотрудничества и взаимопонимания между педагогом 

и обучающимися и у обучающихся между собой. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

№ п/п Перечень 

1 Кудина М.В. Обществознание: учебник для 10–11 классов . Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М.В. 

Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева. - Москва : Русское слово, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-

533-00937-9. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/374153/reading . - Текст: электронный. 

2 Кудина М.В. Обществознание: учебник для 10–11 классов . Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М.В. 



Кудина, М.В. Рыбакова, Г.В. Пушкарева. - Москва : Русское слово, 2020. - 424 с. - ISBN 978-5-

533-00938-6. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/374154/reading . - Текст: электронный. 

3 Сычев, А.А. Обществознание. : учебное пособие / Сычев А.А. – Москва : КноРус, 2020. – 380 

с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07384-1. – URL: https://book.ru/book/932116 . – Текст : 

электронный. 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 .Шиповская, Л.П. Обществознание : учебное пособие / Шиповская Л.П. – Москва : КноРус, 

2020. – 196 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-01189-8. – URL: https://book.ru/book/934291. – Текст : 

электронный.  

2 Булгаков, А.Л., Обществознание. 10 класс. Рабочая тетрадь к учебнику : практическое пособие 

/  А.Л. Булгаков,  М.А. Кузнецова, ; под ред. А.В. Алешиной. — Москва : КноРус, 2021. — 172 

с. — ISBN 978-5-406-08736-7. — URL:https://book.ru/book/941159. — Текст : электронный. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень 

1 Федеральный портал проектов нормативных актов  -  https://regulation.gov.ru 

2 Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 201 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска.  

Оборудование, технические средства обучения: переносной компьютер (нетбук) с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows, и свободно 

распространяемого программного обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, Модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, требующего обеспечения специальных условий с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный процесс организуется в специально оборудованном 

помещении а. 101.1. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска.  



Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с компьютерами с 

возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows, и свободно 

распространяемого программного обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, Модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

 

  



 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

– ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным 

кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую информацию 

с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов. 

 В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных средств 

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, 

проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы обучения 

направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют 

сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но 

и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. Предусматривается проведение 

индивидуальных консультаций, предоставление дополнительных учебно-методических 

материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является содействие средствами дисциплины «Литература» 

формированию продуктивных видов речевой деятельности, таких как говорение и письмо.  

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся основные сведения из области теории литературы;  

- дать представление об основных периодах развития русской литературы, об основных 

литературных направлениях;  

- познакомить обучающихся с творчеством известных русских писателей и поэтов. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

знать: основные сведения из области теории литературы и творчество известных русских 

писателей и поэтов; 

уметь: анализировать художественное произведение иметь навыки: владения 

категориальным аппаратом по литературе. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Распределение количества академических часов по видам учебной деятельности дисциплины 

 

Учебная деятельность Количество акад. часов 

Лекции 4 

Практическое занятие 64 

Лабораторное занятие - 

Самостоятельная работа 108 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

4 

Всего академических часов 180 

 

Наименование темы Содержание 
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Тема 1.1.  
Развитие русской литературы и 

культур в первой половине XIX 

века 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков. Романтизм. Особенности русского 
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 
Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837). Личность писателя. Жизненный и творческий путь 
(с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. 
Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 
художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль 
Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 
Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 
произведений Пушкина в других видах искусства. 
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы 

и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 
Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. 
Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 
Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) Личность писателя, жизненный и творческий путь (с 
обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное 
своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской 
литературе. 

 

 

  



Наименование темы Содержание 
Тема 1.2. 

Особенности развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 
Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины 

XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. 
Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И.Левитан, 

В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3–4 
художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» 
(М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков). Малый театр – 

«второй Московский университет в России». М. С. Щепкин – основоположник русского 
сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства – 

Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о 
«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», 

«Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А. 
И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С. Тургенев, И.А. 

Гончаров, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской 
литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. 

Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия 
«чистого искусства», и реалистическая поэзия. 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-

культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного 
царства» в творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое 
своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 
персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 

развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины – воплощение лучших 
качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 

народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 
Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль 
персонажей второго ряда в пьесе. 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. 
Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 
Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-
философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов 
как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. 
Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в 
романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характеров в 
романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров – мастер пейзажа. Тема 
России в романах Гончарова 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая 
любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор 
одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. С. 

Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети». 
Смысл названия романа. Отображение в романе общественнополитической обстановки 1860-х 

годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов 
романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 

Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная 
интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и 

родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен 
романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского 

и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе 
Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в 
романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» 

Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как 
философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная 
утопия. Смысл финала романа. 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 
Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). 
Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 
Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. Традиции житийной литературы в 
повести «Очарованный странник». 

  

Тема 1.2. 
Особенности развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок 
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий 

смысл сказок. Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра,  



Наименование темы Содержание 
композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль 
Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и 
наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в 
романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 
философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 
личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 
Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 
ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 
раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение 
образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 
Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. 

Споры вокруг романа и его главного героя. Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое 
своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 

Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций 
Пушкина и Гоголя. Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 
Философская глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений 

героев с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна – один 
из лучших женских образов Достоевского. 

 Лев Николаевич Толстой (1828–1910) Жизненный путь и творческая биография (с обобщением 
ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое 
своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные 
принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 
понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 
лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских 
солдат – художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва – величайшее проявление 
русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 
партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к 

войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 
русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. «Севастопольские рассказы». Отражение 
перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление, 
противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого. 
Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и 
деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики 

Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. Роман «Анна 
Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История Анны 

Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Краткий обзор 
творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «ХаджиМурат». Мировое значение 
творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 
Антон Павлович Чехов (1860–1904) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 
рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в 
журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. 
Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 
Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. 
Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и 
многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. 
Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 
«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и 

Московский Художественный театр. Театр Чехова – воплощение кризиса современного 
общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. 

Пьецух). 

 

 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Тема 2.1.  
Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм 
эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные 
искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 
литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г. 

Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым 
эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы сатирического 
направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

  

Тема 2.2.  
Серебряный век русской 

поэзии 
 

 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX века. Константин 
Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина 
Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 
Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 



Наименование темы Содержание 
творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 
футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И. 

Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 Символизм.  

 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и 
акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта ремесленника. 

 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 
кубофутуристы (В.В.Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 
реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С. А. Есенина. 

  

Тема 2.3.  

Особенности развития 

литературы периода Великой 

Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

Урок 24.  

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 
изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и 

тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и 
общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к 
родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине 
и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

 Борис Леонидович Пастернак (1890–1960) Сведения из биографии. Основные мотивы лирики 
Б.Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. 
Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, 
жизнь и смерть в философской концепции поэта. Роман «Доктор Живаго». История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема 
интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции 
романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой 

личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как 
носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль 
поэтического цикла в структуре романа. 

  

Тема 2.4 
Особенности развития 

литературы конца 1980–2000-х 

годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ – начала ХХI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 
1980–1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 
Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. Отражение 
постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития 
современной литературы. Проза А.Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 
Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, 
Т.Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. 
Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и 

др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 
Драматургия постперестроечного времени. 

 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Форма – зачет. 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Обществознание» 

представляет единство взаимосвязанных форм: внеаудиторная самостоятельная работа; 

аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя.  

Контролируемая самостоятельная работа: формулирование ответов на вопросы по темам. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Реализация дисциплины предполагает следующие формы организации образовательной 

деятельности: лекция, беседа; творческая работа, коллективные и индивидуальные исследования; 

самостоятельная работа и др.  

Дисциплина может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием систем дистанционного 

обучения.  

При реализации дисциплины используются элементы следующих образовательных 

технологий: проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы в 

обучении, технология использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве 

(групповая работа).  

При реализации используются следующие методы обучения:   

- объяснительно-иллюстративный; 

−  эвристический; 

−  метод формирования познавательного интереса; 

−  методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности; 

−  методы контроля и самоконтроля. 

Методика обучения предполагает доступность восприятия теоретического материала, 

которая достигается за счет максимальной наглядности и неразрывности с практическими 

занятиями. Большое внимание уделяется индивидуальному подходу. Важным условием для 

успешного усвоения дисциплины является организация комфортной творческой атмосферы, что 

необходимо для возникновения отношений сотрудничества и взаимопонимания между педагогом 

и обучающимися и у обучающихся между собой. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

№ п/п Перечень 

1 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 2. - Москва: Русское слово, 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-533-00888-4. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374149 

2 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 1. - Москва: Русское слово, 2020. - 512 с. - ISBN 978-5-533-00880-8. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374150 

3 Русская литература и культура XIX века: учебное пособие / Акимова Н.Н., под ред., и др. – 

Москва: КноРус, 2020. – 398 с. – ISBN 978-5-406-07754-2. – URL: https://book.ru/book/933613. – 

Текст : электронный. 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 1. - Москва: Русское слово, 2020. - 280 с. - ISBN 978-5-533-00887-7. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374148 

2 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. Ч. 2. - Москва: Русское слово, 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-533-00881-5. 

Режим доступа: https://ibooks.ru/products/374151 

 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Перечень 

1 Лев Толстой: сайт. – Москва, 2013. – URL: http://tolstoy.ru. 

2 Федор Михайлович Достоевский: сайт. – 2012. – URL: https://fedordostoevsky.ru 

3  Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: сайт. – Санкт-Петербург. – 

URL: https://www.prlib.ru/ 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 201 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска.  

Оборудование, технические средства обучения: переносной компьютер (нетбук) с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС, телевизор  

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows, и свободно 

распространяемого программного обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, Модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, требующего обеспечения специальных условий с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, образовательный процесс организуется в специально оборудованном 

помещении а. 101.1. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска.  

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места с компьютерами с 

возможностью подключения к «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows, и свободно 

распространяемого программного обеспечения: Ореn Office, лицензия GNU LGPL, Модуль 

ЭИОС на платформе Moodle, в том числе отечественного производства: 7-Zip, лицензия GNU 

LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант». 

 

  



 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

– ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным 

кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую информацию 

с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов. 

 В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных средств 

интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, 

проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы обучения 

направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, способствуют 

сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но 

и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. Предусматривается проведение 

индивидуальных консультаций, предоставление дополнительных учебно-методических 

материалов. 
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