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1. Планируемые результаты освоения учебного курса  
 
Результаты работы учеников определяются следующими умениями и навыками: 
— владение ключевыми понятиями культурно-исторической эпохи; 
— владение элементами исследовательской работы, связанной с поиском, отбором, 

анализом, обобщением материала, выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
— умение выявить культурную доминанту исторического времени через 

специфику картины мира и системы ценностей; 
— умение классифицировать исторические события через культурный опыт, 

биографию человека; 
— умение определять культурно-исторические эпохи в истории России через 

ведущие формы культурного творчества; 
— умение определять стилевые особенности памятников отечественной 

литературы и искусства, сопоставлять имена крупнейших деятелей культуры с контекстом 
данной культурно-исторической эпохи; 

— умение систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, 
схемы, таблицы и т.д.); 
умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе, рецензии, 
презентации, тезисов, реферата, выступления на конференции и т.п. 

 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 
 

 
2. Основное содержание учебного курса  

10, 11 класс 
 

Введение 
Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее культурных 

моделях. Массовая культура и массовая информация как технологии современного общества. 
«Опасность информационной культуры» для человека. Необходимость умения работать с 
большим объемом культурной информации в современном мире. Необходимость поиска 
культурного языка для диалога Запада и Востока в эпоху глобализирующегося мира. 



Ключевые понятия: глобализация, информационная культура, массовая информация. 
Раздел I 
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВЫ 
Тема 1 «Новая» русская культура рубежа веков 
Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, мировоззренческие 

истоки. «Новый гуманизм» 
в философии B.C. Соловьева. «Сюжет человеческой души» в творчестве Ф.М. 

Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий век и как новый порыв национального духа. 
Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый интерес к 

культуре античного мира. Возрождение национальных художественных традиций: научное 
изучение русской старины, «открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и новое «открытие» 
живописи XVIII в. Новое поколение русской интеллигенции. 

Поиски и открытия в литературе. Символизм как новое миропонимание и новая поэзия 
(В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). «Молодое поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э. Ман-
дельштам, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий). Новые формы творческой жизни в начале XX в. 
Философские и литературные объединения интеллигенции. Журналы «нового искусства» и 
направления их деятельности. 

Многообразие и поисковый характер культурного творчества начала XX в. 
Художественный язык модерна. Движение «Мир искусства» как обновление культуры. 
Самобытность стилистики «Голубой розы». «Союз русских художников» как национальный 
вариант модерна. Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн как «большой 
стиль» культуры начала XX в. Тяготение к синтезу искусств. Идеология нового театра (В.Э. 
Мейерхольд, Н.Н. Евреинов). Модерн начала XX в. как стиль жизни. Роль меценатства в 
культурной жизни России конца XIX — начала XX в. Культура Серебряного века как культу-
ра нового типа. 

Новые явления в классической культуре начала XX в. Трансформация критического 
реализма в творчестве Л.Н. Толстого. «Литературная революция» А.П. Чехова. М. Горький 
как основатель нового направления в литературе начала XX в. 

Ключевые понятия: акмеизм (адамизм), богема, декаданс, импрессионизм, 
литература «нового реализма», модерн, меценатство, ретроспективные неостили, символизм, 
светская религиозная философия. 

Тема 2 Условия появления и формы массовой городской культуры в России 
Факторы формирования массовой культуры. Город как лидер культурного движения. 

Новая техническая эпоха и развитие системы начального образования. Основные формы и ха-
рактерные черты массовой культуры в начале XX в. Особенности художественного языка 
массовой культуры. 

Культурный смысл искусства «авангарда». Предпосылки появления авангарда в 
России, его ментальные и мировоззренческие основы. Основные творческие и выставочные 
объединения художников-авангардистов. «Бубновый валет» как экспериментальная площадка 
авангардного искусства. Эксперименты художников-авангардистов в области художествен-
ного языка (П.П. Кончаловский, А.В.Лентулов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин). Место и роль 
авангарда в культуре России начала XX в. Футуризм как авангардистский поиск в поэзии 
(В.В. Маяковский, В.В. Хлебников). 



Кризис «русской идеи» в начале XX в. Опыт первой русской революции в 
национальном самосознании. Нарастание радикализма в общественном сознании в 1910-е гг. 
Сборник «Вехи» как попытка изменить ценностные установки и тип общественного 
поведения русской интеллигенции. Нравственные установки в самосознании интеллигенции 
1910-х гг. Поиски национальной идеи накануне Первой мировой войны и революции. 

Ключевые понятия: авангардизм, авангард, беспредметное искусство 
(абстракционизм), конструктивизм, кубизм, массовая культура, урбанизм, футуризм. 

Тема 3 Революция и судьба культуры 
«Революционный романтизм» культуры. Утопическая картина будущего в 

футуристическом проекте «Живое творчество масс». Идея и программа проекта 
«Пролетарская культура». Активизация поиска новых культурных форм и авангардного худо-
жественного языка. Новации революционного авангарда в архитектуре и дизайне (В.Е. 
Татлин, К.С. Мельников). Революция в театральном деле (В.Э. Мейерхольд) и кинематографе 
(С.М. Эйзенштейн). Отношение новой власти к новаторским экспериментам авангарда и 
судьбе культурного наследия. 

Культурная политика советской власти в 1918—1920 гг. Создание государственных 
органов по управлению культурой. Программа «культурной революции». Эксперименты в 
области образования. План «монументальной пропаганды» и причины его неудачи.- 
Идеологические задачи и художественное творчество 1920-х гг. Содержание и символика 
массового политического плаката. Главные тенденции новой культурной политики. 

Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. Культурная миссия 
русской пореволюционной эмиграции. Формирование центров русского зарубежья. 
Интеллектуальный мир и издательская деятельность. Литературная жизнь русского 
зарубежья. Судьбы русского искусства. Русский авангард в контексте европейской культуры. 
Русская музыкальная культура за рубежом. Место классического наследия в культуре 
пореволюционной эмиграции: А.С. Пушкин как культурный символ русского зарубежья. 
Вклад культуры русской эмиграции в мировое творческое наследие. 

Ключевые понятия: диаспора, идеологизация культуры, конструктивизм, культурная 
революция, миссия, пролетарская культура, Пролеткульт, утилитаризм, утопия, эмиграция. 

Раздел II КУЛЬТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
Тема 4 Становление культуры советского общества в 1930—1940-е гг. 
Культура как средство и объект государственной политики. Введение 

государственного контроля над духовной культурой и интеллигенцией. Изживание 
литературного многообразия 1920-х гг. Литературное творчество и идеологические задачи. 
Постановление ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области художественной 
литературы» и его влияние на литературное творчество. Создание Ассоциации художников 
революционной России (АХРР). Борьба за классовую чистоту художественного творчества. 
Отказ от педагогических исканий 1920-х гг. Превращение образования в средство политики. 
Формирование новой социалистической интеллигенции и «перевоспитание» «старой». 
Государственный диктат над научной деятельностью. Утверждение идеологического единства 
как главного направления политики государства по отношению к культуре. 

Человек в системе культуры советского общества. Классовое воспитание человека 
нового общества. Картина мира и система ценностей советского человека. Стиль жизни 
человека советской культуры. Иерархизация и унификации жизненного пространства. 



Темы и герои литературы социалистического реализма. Феномен советского кино. 
Язык социалистического реализма в живописи, в театральном искусстве, в архитектуре. 

Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и свобода творчества в 
культуре советского общества 1930— 1940-х гг. Культ слова в культуре. Мифы советской 
культуры. Социалистический реализм как мировоззрение и как художественный метод. 
Достижения и уроки культуры социалистического реализма. Культура как основа 
формирования советского менталитета. 

Ключевые понятия: мифологическое сознание, социалистический реализм. 
Тема 5 Официальное и неофициальное пространство советской культуры 
Послевоенное советское общество как «общество надежд». Новая волна борьбы с 

инакомыслием. Постановления ЦК ВКП (б) 1946—1948 гг. по вопросам литературы и 
искусства как начало новой волны ужесточения идеологического контроля над культурным 
творчеством. Кампания борьбы с «космополитизмом» и ее результаты. 

Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как символ 
«освобожденного» общества. Ускорение динамики жизни. Открытия литературы 1950—1960-
х гг. Эффект поэтического творчества в освобождении личности. «Двоецентрие» в литературе 
как выражение сущностных черт «оттепели». «Новый мир» и начало процесса 
десталинизации сознания советского общества. Поиск возможностей и форм свободного 
творчества в театральном искусстве, в кинематографе. 

Обращение к «отложенной» литературе 1920—1940-х гг. Творчество как способ 
сопротивления идеологизации и унификации культуры. Границы свободы творчества в 
период «оттепели». Библиотека «отложенной литературы» 1960—1970-х гг. 

Феномен «самиздата». «Шестидесятники» и начало кризиса общественного сознания. 
Судьбы И.А. Бродского, А.А. Галича и других писателей, вынужденных покинуть Родину. 

Особенности стиля жизни советского человека 1960-х гг. Варианты культурных героев 
времени. Разочарования периода «оттепели» и начало полосы «похолодания» в культурной 
жизни советского общества. 

Культурное «двоемирие» 1970—1980-х гг. Дистанцирование официальной 
государственной культуры от культурного творчества народа. Новая волна идеологизации 
культурной политики после «оттепели». Особенности культурного процесса в 1970—1980-е 
гг. Формы культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни. Диссидентство 
как духовный опыт поколения 1970-х гг. Пространство «неофициальной» культуры 1970—
1980-х г: авторская песня, «народный театр», андеграунд, этажная бытовая культура. Ирония 
и смех в культуре 1970—1980-х гг. 

Ключевые понятия: диссидентство, культурный андеграунд, «оттепель». 
 

Раздел III КУЛЬТУРА ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 
Тема 6 Историческое самосознание и ценностные ориентиры постсоветского 

общества 
Изменение внешних условий для культуры в середине 1980—1990-х гг. Феномен новой 

гласности. Трансформация исторического самосознания в условиях новой социокультурной 
ситуации. Публицистичность культуры перестроечного времени. Изменение образа 
национальной истории в общественном сознании. Активизация интереса к историко-культур-



ному наследию и современная трактовка «национальной идеи». Изучение «локальной 
истории» как возможность осмысления истории через связь времен. 

Духовный кризис человека и общества постсоветского времени. Варваризация вкусов. 
Кризис культурной идентичности на уровне общества и на уровне личности. Язык как знак 
культуры, как «диагностика» социокультурного кризиса. Социальная направленность 
литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии социалистических идеалов и 
жизненных ценностей. 

Роль средств массовой информации в общественном движении «перестройки». Этапы 
эволюции СМИ от функции информации общества к функции развлечения. 

Ключевые понятия: гласность, гражданское общество, социокультурная 
идентичность, социокультурный кризис. 

Тема 7 Культурное пространство постсоветского общества 
Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее ценности. Причины 

снижения культурного вкуса. Роль рекламы в культуре повседневности. «Плюсы» и «минусы» 
массовой культуры в современном мире. 

Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни и 
противоречивость современного культурного процесса. Трансформация социальной 
литературы. Сюжеты и герои кинематографа современной России. Обретение нового образа в 
театральном творчестве. Переосмысление культурного наследия в изобразительном 
искусстве. 

Альтернативные формы и темы современного творчества. Феномен «другой 
литературы». Причины позиции «безыдейности» литературного творчества. Поиск новых 
форм художественного творчества в конце XX—XXI в. Интеллектуальные основания 
национального самосознания в современной культуре. 

Ключевые понятия: «другая литература», китч, культурное наследство, массовая 
культура, медиацентризм. 

Заключение 
Культура как способ сохранения целостности общества в современном мире. Отход от 

абсолютизации идеи общественного прогресса. Культурная деструкция современной России 
как следствие ее выхода из советского пространства. Многоликость и противоречивость 
современного культурного процесса. Поиск смысла и новой функции культуры в граж-
данском обществе. Проблема общемирового культурного диалога. 
 
Реализация системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию (технологии и 
методы организации учебного процесса) 

Особенность предлагаемого курса состоит в том, что каждая культурно-историческая 
эпоха представлена в динамике и взаимосвязи культурных и исторических явлений. Это поз-
воляет рассматривать культуру как саморазвивающуюся систему, выявить ее место в 
российской истории. При таком подходе достигается понимание истории России как 
целостного процесса. 

Методы обучения – словесные (объяснение, лекции, ипнструктажи), наглядные 
(демонстрация, наблюдение), практические (упражнения, самостоятельная работа). 
 



Курс «История русской культуры и быта» предназначен для профильного класса. Он способствует 
углублению и систематизации знаний по истории России, реализации гуманитарного потенциала исторического 
образования. 

Объем курса 10 класс:  — 18 часов (второе полугодие), 11 класс 17 ч (второе полугодие).  
 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ п/п Содержание занятий  Кол-во 
часов 

Раздел 1 Серебряный век русской культуры и его альтернативы  
 Феномен культуры России XX в. 1 
 Мировоззренческие и художественные истоки «нового искусства». 

Художественный язык модерна 
1 

 Условия появления и формы массовой городской культуры в России 1 
 Кризис «русской идеи» в начале XX в. 1 
Раздел 2 Культура советского общества  
 Формирование культурной политики советской власти в 1920-е гг. 1 
 Культура как средство и объект государственной политики 1 
 Человек в системе советской культуры 1 
 Социалистический реализм: достижения и потери 1 
 Ценности и идеалы культуры социалистического реализма 1 
 Культурный эффект «оттепели» 1 
 Стиль жизни и культурные герои «оттепели» 1 
 Государственная политика и культурные процессы 1970-1980-х гг. 1 

 Трансформация исторического самосознания в годы гласности и 
«перестройки» 

1 

Раздел 3 Культура постсоветской России  
 Поиск социо-культурной идентичности 1 
 Средства массовой информации и массовой коммуникации 1 
 Массовая и информационная культура постсоветского общества 1 
 Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни 1 
 Альтернативные формы и темы со в рем енног о  творчества 1 

 
Тематическое планирование 11 класс 

 
№ п/п Содержание занятий  Кол-во 

часов 
Раздел 1 Серебряный век русской культуры и его альтернативы  
 Феномен культуры России XX в. 1 
 Мировоззренческие и художественные истоки «нового искусства». 

Художественный язык модерна 
1 



 Условия появления и формы массовой городской культуры в России 1 
 Кризис «русской идеи» в начале XX в. 1 
Раздел 2 Культура советского общества  
 Формирование культурной политики советской власти в 1920-е гг. 1 
 Культура как средство и объект государственной политики 1 
 Человек в системе советской культуры 1 
 Социалистический реализм: достижения и потери 1 
 Ценности и идеалы культуры социалистического реализма 1 
 Культурный эффект «оттепели» 1 
 Стиль жизни и культурные герои «оттепели» 1 
 Государственная политика и культурные процессы 1970-1980-х гг. 1 

 Трансформация исторического самосознания в годы гласности и 
«перестройки» 

1 

Раздел 3 Культура постсоветской России  
 Поиск социо-культурной идентичности 1 
 Средства массовой информации и массовой коммуникации 1 
 Массовая и информационная культура постсоветского общества 1 
 Альтернативные формы и темы со в рем енног о  творчества 1 

 
 


