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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования базовой подготовки (далее - ИОП в ОИ), в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 54.02.05 «Живопись» базовой подготовки с присвоением квалификаций 
художник-живописец. 

Основу программы составляет Федеральная рабочая программа среднего общего 
образования по учебному предмету «История». 

Разделы, связанные с изучением мировой и советской культуры, повседневной жизни, 
изучаются в курсе учебной дисциплины «История мировой культуры». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  
подготовки специалистов среднего звена 

 
Учебная дисциплина «История» (УД.02.01) принадлежит к профильным учебным 
дисциплинам общеобразовательного учебного цикла.  
 

1.2.  Цели и задачи дисциплины – 
требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен: 
уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения 

знать: 
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• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов  
на освоение программы дисциплины 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа 
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
(2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала 

 
Объем 
часов 

1 2 3 
  

1 семестр 
 

 
32 

Раздел 1 
Всеобщая история 

1914–1945 гг. 

  
 

 
Введение 

Содержание учебного материала 
Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. 
Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. 
Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ – 
начала XXI вв. 

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Тема 1  

Мир накануне и в годы  
Первой мировой войны 

  

 
1.1 Мир в начале ХХ в. 

Содержание учебного материала 
Развитие индустриального общества. 
Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. 
Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы. 
Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 
конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2 
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1.2. Первая мировая война  
(1914–1918) 

Содержание учебного материала 
Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. 
Вступление в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 
Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. 
Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, 
Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 
Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 
Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 
Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 
Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. 
Революция в России и выход Советской России из войны. 
Капитуляция государств Четверного союза.  
Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

 
 
 
 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
 

Тема 2   
Мир в 1918–1939 гг.  

  
 

 
2.1.От войны к миру 

Содержание учебного материала 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 
послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 
Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 
 
2.2. Страны Европы и Северной 
Америки в 1920–1930-е гг.  

Содержание учебного материала 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 
Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 
фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Стабилизация 1920-х гг. 
Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и начало Великой 
депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. 
Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование 
экономики.  

 
 
4 
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Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 
нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 
Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 
законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах 
Европы в 1920–1930-х гг. Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта 
и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во 
Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, 
основные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

2.3.Страны Азии, Латинской 
Америки в 1918–1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. 
Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. 
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 
Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 
национальный конгресс. М. К. Ганди. Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и 
значение. Реформы и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный 
фронт в Чили 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
2.4. Международные отношения 
в 1920–1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 
международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 
выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 
Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). Итало-
эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 
безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 
Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 
«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японокитайская война. 
Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 
переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 3. 

Вторая мировая война 
  

Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало мировой 2 
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3.1.Начало Второй мировой 
войны 

войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. 
«Странная война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. 
Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

3.2. 1941 год Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на 
СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало 
Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. 
Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
3.3. Положение в 
оккупированных странах 

«Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. 
Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
3.4. Коренной перелом в войне Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка союзнических 

войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 
Тегеранская конференция. «Большая тройка» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
3.5. Разгром Германии, Японии и 
их союзников 

Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной 
Армии в 1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против 
оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих 
держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил 
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 
Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 
Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 
армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Контрольная работа 2 
 
 

 
2 семестр 

 
40 
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Раздел 2 

История России  
1914–1945 гг. 

  
 

 
Тема 1. 

Россия в годы Первой мировой 
войны и Великой российской 

революции (1914–1922 гг.) 

  
 
 
 
 

 
 

1.1. Россия в Первой мировой 
войне (1914–1918 гг.). 

Содержание учебного материала 
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. Людские потери. 
Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 
условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 
комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 
гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в 
правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

 
 
 
 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
поиск исторической информации в источниках разного типа о периоде Первой мировой 
войны и ее критический анализ  

 
2 
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1.2. Великая российская 
революция (1917–1922 гг.) 

Содержание учебного материала 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 
создания Советского Союза.  
Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 
партии и их лидеры накануне революции.  
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: 
Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты.  
Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков 
во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 
патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. 
Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие 
власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.  
В. И. Ленин как политический деятель 

 
 
 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
поиск исторической информации в источниках разного типа дискуссиях по историческим 
проблемам событий Революции 1917 г., сформулировать собственную позицию, используя 
для аргументации исторические сведения 

2 

 
1.3. Первые революционные 
преобразования большевиков 

Содержание учебного материала 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 
Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 
промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 
Церкви от государства. Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание 
нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 
Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

 
 
 
 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
поиск исторической информации в источниках разного типа о первых декретах большевиков 
и ее личное осмысление 

 
2 

 
 
1.4. Гражданская война  
и ее последствия. 

Содержание учебного материала 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало 
формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 
Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 
территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые 
реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 
эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 
Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы 
Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921–1922 гг. 

 
 
 
 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 2  

Советский Союз 
в 1920–1930-е гг. 

  
 
 

 
 
2.1. СССР в годы нэпа (1921–
1928 гг.).  

 
 

Содержание учебного материала 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 
строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 
построения социализма в отдельно взятой стране.  

 
 

4 
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Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 
Поволжье и другие Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. 
Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 
планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 
1938 г. – Герой Социалистического Труда). Предпосылки и значение образования СССР. 
Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание 
новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу 
о национальном строительстве. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 
СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. 
Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри 
ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 
крестьян. Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы 
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 
Самостоятельная работа обучающихся  2 

 
2.2. Советский Союз  
в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 
сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 
крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как 
следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 
отраслей промышленности. Форсирование военного производства и освоения новой 
техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки 

 
4 
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модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 
безработицы. Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 
контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 
1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в 
осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 
социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 
Конституция СССР 1936 г. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

2.3. Внешняя политика СССР  
в 1920–1930-е гг. 

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

2 

Тема 3. 
Великая Отечественная война 

(1941–1945 гг.) 
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3.1. Первый период войны  
(июнь 1941 – осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии 
и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 
представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 
этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения.  
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной 
войны.  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 
ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 
г. Итоги Московской битвы.  
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения 
и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 
Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.  
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. 

 
 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
3.2. Коренной перелом в ходе 
войны (осень 1942–1943 гг.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 
неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда.  
Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 
значение Курской битвы.  

4 



 18 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева.  
Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема 
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. За линией фронта. 
Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных 
городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных.  
Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. 
 Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943–1946 гг. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 
3.3. Человек и война: единство 
фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 
Помощь населения фронту. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. 
Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт.  
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 
Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 
войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.  
Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 
религиозных конфессий.  
Культурные и научные связи с союзниками 

2 

3.4. Победа СССР в Великой 
Отечественной войне. Окончание 
Второй мировой войны (1944 – 
сентябрь 1945 гг.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 
после ее окончания. Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных 
районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 
Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

 
 
 
 
4 
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Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Советско-японская 
война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Осуждение главных военных 
преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Итоги Великой 
Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической 
карты мира. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к диф.зачету 

2 

 Промежуточная аттестация – диф.зачет 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 
дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  

• комплект учебно-методической документации; 
• посадочные места по количеству обучающихся;  

Технические средства обучения: 
• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
• проектор; 
• электронные лекции. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
 дополнительной литературы 

 
Основные источники:  
1. Артемов, В. В. История [Текст]: учеб. для СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 18-
е изд., испр. – М.: Академия, 2018 – 256 с. - (Профессиональное образование) 
2. Крамаренко, Р. А. История России [Электронный ресурс]: учеб. пос. для СПО / Р. А. 
Крамаренко. - Электрон. дан. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 188 с. - ISBN 
9785534034295 // ЛитРес: Интернет – магазин электронной литературы. - Режим доступа: 
https://www.litres.ru/rimma-aleksandrovna-kramarenko/istoriya-rossii-2-e-izd-ispr-i-dop-uchebnoe-
posobie-dlya-spo-23137570/.  - Загл. с экрана, яз. рус. 
3. История России [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для СПО / под. ред. К. А. 
Соловьева. - Электрон. дан. –  М.: Юрайт, 2016. – 252 с. ISBN 978-5-9916-6944-3 // ЛитРес: 
Интернет – магазин электронной литературы. – Режим доступа: https://www.litres.ru/dmitriy-
viktorovich-lukyanov/istoriya-rossii-uchebnik-i-praktikum-dlya-spo-18220148/. – Загл. с экрана, 
яз. рус. 
 
Дополнительные источники 
1. Дуда, М. Ю. Всемирная история. Весь школьный курс в таблицах [Текст] / М. Ю. Дуда. 
– М.: Кузьма, Современная школа, 2009. – 368 с. 
2. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах [Текст] / В. В. Кириллов. 
– 4-е изд., испр. и доп. – М.: ЭКСМО, 2009. – 320 с. 
3. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]: учеб. для СПО / В. В. 
Кириллов, М. А, Бравина. - Электрон. дан. – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: Юрайт, 2018. – 512 
с. ISBN 978-5-534-08560-0 // ЛитРес: Интернет – магазин электронной литературы. – Режим 
доступа: https://www.litres.ru/viktor-kirillov-1183/istoriya-rossii-3-e-izd-per-i-dop-uchebnik-d-
36075321/. – Загл. с экрана, яз. рус. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе текущего поурочного контроля, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных самостоятельных заданий. Контроль рассматривается как инструмент 
мониторинга учебного процесса и осуществляется преподавателем систематически и 
целенаправленно. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы,  методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения: 
• проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа; 
• критически анализировать источник исторической 
информации (характеризовать авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, 
представленную в разных системах (текстах, картах, таблицах, 
схемах, аудиовизуальных рядах); 
• различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
используя для аргументации исторические сведения. 
знания: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие 
целостность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных 
общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

 
Устный контроль – 
фронтальный опрос, 
ответ учащегося 
(системное изложение 
вопроса) и/или 
вопросно-ответная 
форма, зачет  
Письменный контроль - 
контрольная работа, 
дидактические тесты, 
домашняя работа, эссе, 
сочинение, реферат 
 
Промежуточный 
контроль –
дифференцированный 
зачет (2 семестр) 
 
 
 

 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (2 семестр) 
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