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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 Цель дисциплины: сформировать у студентов современное, системное и целостное представление
об основных проблемах и тенденциях исторического развития России в указанный период
Задачи дисциплины: 
1.  выявить  закономерности  и  своеобразие  российской  истории,  показать  роль  географических,
национальных, демографических и внешнеполитических факторов, определить место и роль России
во всемирно - историческом процессе в ХХ в.;
2. проанализировать основные этапы и важнейшие события истории России ХХ в.;
3. представить состояние источниковой базы по основным темам периода;
4. дать анализ историографии по важнейшим дискуссионным проблемам курса..
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индика-
торами достижения компетенций

Компетенция Индикаторы компе-
тенций

Результаты обучения

УК-5:  Способность   воспри-
нимать межкультурное разно-
образие  общества  в  соци-
ально-историческом,  этиче-
ском  и  философском  кон-
текстах

УК-5.2Проявляет  в
своём поведении уважи-
тельное отношение к ис-
торическому наследию и
социокультурным
традициям  различных
социальных групп,  опи-
рающееся  на  знание
этапов  исторического
развития  России  в  кон-
тексте мировой истории
и  культурных  традиций
мира

Уметь:  идентифицировать  в
эмпирическом  историческом
материале  проблемы  развития
России;  проводить  экспертный
анализ в рамках научной компе-
тенции; проявлять в своём пове-
дении уважительное отношение к
историческому наследию и соци-
окультурным традициям различ-
ных  социальных  групп,  опи-
рающееся на знание этапов исто-
рического развития России в кон-
тексте  мировой  истории  и
культурных традиций мира.
Владеть:  теоретическими  осно-
ваниями  и  концепциями  основ-
ных подходов к изучению исто-
рии России; методами професси-
ональной работы с  научной ли-
тературой и источниками; навы-
ками  работы  с  историческими
источниками, реферирования на-
учной  литературы  по  истории
России при подготовке аудитор-
ных занятий и письменных работ
по изучаемому курсу  

ОПК-1 Способен  осу-
ществлять  отбор,  критиче-
ский анализ и интерпретацию
исторических источников, ис-
торических фактов, историче-
ской  информации при  реше-
нии задач в сфере своей про-
фессиональной деятельности;

ОПК-1.1 Знает  и
определяет  природу  ис-
торических  источников,
основные  методы  и  их
классификации 

ОПК-1.2 Знает и исполь-
зует  основные  методы
анализа  исторической
информации

Знать основы теории источни-
коведения, основные этапы 
становления и эволюции источ-
никоведения как отрасли гумани-
тарного знания, основы метода 
источниковедческого исследова-
ния.
Уметь выявлять, отбирать для ис-
следования комплексы историче-
ских источников, определять их 
типо-видовую принадлежность, 



проводить источниковедческое 
исследование репрезентативных 
комплексов источников, интер-
претировать полученную 
информацию.
Владеть навыками проведения 
источниковедческого исследова-
ния: изучения проблемы проис-
хождения источников, установле-
ния автора и изучения проблемы 
авторства, обстоятельств созда-
ния источников и бытования их в
культуре, анализа содержания и 
интерпретации выявленной 
информации.

ОПК-2: Способность  приме-
нять  знание  основных  про-
блем и концепций в области
отечественной  и  всеобщей
истории;  заниматься  интер-
претацией  прошлого  в  исто-
риографической  теории  и
практике;

ОПК-2.1
Определяет и 

анализирует основные 
проблемы и теоретиче-
ские концепции отече-
ственной истории

Знать: методологию анализа 
современных процессов, проис-
ходящих в российском обществе 
и государстве ; основные методы 
анализа исторической информа-
ции; основные события и даты 
истории России; 

Уметь: определять и анализиро-
вать основные проблемы и теоре-
тические концепции современ-
ной отечественной и всеобщей 
истории.

Владеть навыками и приемами 
анализа  источникового материа-
ла по истории современной Рос-
сии и всеобщей истории

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

  Дисциплина   «История  России  ХХ  века»  относится  к  обязательной  части  блока  дисциплин
учебного плана.
  Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  владения,  сформированные  в  ходе
изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: История России до ХХ века.
  В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для
изучения следующих дисциплин: История современной России.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  з.е.,  76  академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения



Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при
проведении учебных занятий:

Семестр Тип учебных занятий Количество
часов

2 Лекции 14
2 Семинары 14

 Всего: 28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 ака-
демических часа(ов). 

3. Содержание дисциплины

№ Наименование раздела дис-
циплины

Содержание

На пути к Октябрьской революции. Историки о
преемственности процессов от февраля к
октябрю 1917 г. Факторы ускорения и
глобализации кризиса 1917 г.: политические,
социальные, военные, культурные.
Временное правительство: состав, внутренняя и
внешняя политика.   Г.Е.Львов,   П.Н.Милюков,
А.И.Гучков как политики и как государственные
деятели. Российские либералы у власти: отличия
от западных либеральных реформаторов.
Радикалистская альтернатива 1917 г.
Большевики в марте 1917 г. «Апрельские

Раздел 1. Россия от Февраля к тезисы» В.И.Ленина как программа прихода к
Октябрю 1917 г. Общество и власти демократическим путем. Идея мировой
государство в условиях кризиса. социалистической революции в политической

программе большевиков 1917 г. Роль
публицистики в радикализации общественного
мнения.
Волны социальных и политических кризисов в
апреле – октябре 1917 г.: причины, участники,
содержание, результаты. Смена состава
правительства: тенденции паралича власти.
I Всероссийский съезд Советов. Линия
социалистов на коалицию с либералами и
гражданский мир. Феномен А.Ф.Керенского.
Российские социалисты у власти: отличия от
западных социал-демократов.
«Мятеж» генерала Л.Г.Корнилова, его
программа и реакция различных политических
сил. Антикорниловский блок   большевиков и
социалистов: создание и распад.
Общенациональный кризис осени 1917 г.



Раздел 2. Октябрьский
вооруженный переворот 1917 года и 
первые реформы советского прави-
тельства. Раскол  российского обще-
ства.

Обострение экономических и социальных про-
блем. Начало распада страны, дезорганизация
власти и разложение армии. Нарастание револю-
ционного насилия.
Линия большевиков на развязывание граж-
данской войны. Факторы роста
популярности большевиков в массах,
большевизация Советов. Л.Д.Троцкий -
председатель Петросовета. Стиль и методы
большевистской пропаганды. В.И.Ленин и
Л.Д.Троцкий о гражданской войне. Критика
большевистских взглядов Г.В.Плехановым

и Ю.О.Мартовым.
1917 г. в оценках современных историков. 
Установление большевистской диктатуры

и начало Гражданской войны 
(октябрь 1917 - ноябрь 1918 гг.).
Дискуссии в руководстве партии большевиков о
путях прихода к власти. Большевистский перево-
рот в Петрограде 24 - 25 октября.
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов: разрыв большевиков с умерен-
ными социалистами и блок с левыми эсерами. 
Первые декреты новой власти,
образование ее центральных органов (ВЦИК и 
СНК).



Раздел 3. Гражданская война 1917-
1920 гг. в России и ее
следствия для развития общества.

Захват большевиками власти в Москве и
провинции: мирный и вооруженный пути. Пер-
вые очаги антибольше-
вистского сопротивления (Генералы М.В.Алексе-
ев, Л.Г.Корнилов,  А.М.Каледин).  Поместный
собор Православной Российской Церкви 1917-
1918 гг. и его историческое значение. Восстанов-
ление патриаршества. Послания Патриарха Тихо-
на как попытка диалога с новой властью.
Учредительное собрание: итоги выборов, ход ра-
боты  и  разгон.  Чрезвычайные  органы  власти  и
чрезвычайные  действия  нового  правительства  в
1917-1918 гг. Создание добровольческой Крас-
ной армии. Начало репрессий против социали-
стов и ограничение политических свобод,
закрытие небольшевистской печати.
Мирные переговоры с державами Германского
блока  в  Бресте.  Брестский мир,  его  влияние  на
политическую обстановку в стране.
Вмешательство держав Антанты и США в Граж-
данскую войну в  России.  Высадка союзных де-
сантов.  Выступление  Чехословацкого  корпуса
против большевиков и его результаты. Интер-
венция Германии на юге России.
Социально-экономическая полити-
ка большевиков после взятия власти. Национали-
зация  банков,  транспорта  и  внешней торговли.
Рабочий контроль в промышленности. Централи-
зация управления экономикой. Реализация декре-
та о земле. Установление режима
продовольственной диктатуры. Движение рабо-
чих продотрядов и создание Продармии.  Созда-
ние и упразднение комбедов. Первая волна раску-
лачивания и насаждение социалистического
уклада в деревне.
Рост антибольшевистских настроений в среде
крестьян. Мятежи левых эсеров, распад их



коалиции с большевиками. Установление больше-
вистской однопартийной диктатуры в форме
Советов. Красный террор и Белый террор. Расши-
рение социально-экономической базы антиболь-
шевистского лагеря, формирование его вооружен-
ных сил. Причины и характер противоречий и
конфликтов внутри антибольшевистского лагеря.
Переход большевиков к мобилизационному
принципу формирования Красной армии. Л.Д.Т-
роцкий - председатель Реввоенсовета Республики.
Комиссары и военспецы. Пропаганда и террор в
Красной армии. Военные действия на Восточном
и Южном фронтах летом и осенью 1918 г.
Воздействие Гражданской войны и террора на
массовое сознание и традиционную мораль.
Правительства и политика адмирала А.В.Колчака
и генерала А.И.Деникина. Экономическая и соци-
альная база белых диктатур,  их  государствен-
ность. Белый террор: цели, методы и последствия.
Вооруженные силы белых диктатур: социальный
состав и политические настроения.
Политика «военного коммунизма» в экономике и
социальной сфере. Введение продразверстки; ме-
тоды, эффективность и последствия ее осуществ-
ления. Введение «трудовой
повинности». Милитаризация труда.
Изменения  в  массовом  сознании  крестьянства  и
казачества, колебания их политических настрое-
ний. Поиски «третьего пути» в революции
(Ф.К.Миронов     и    Н.И.Махно).
«Зеленое»    повстанческое    движение   против
«диктатуры справа и слева». Переход кре-
стьянства к поддержке большевиков летом - осе-
нью 1919 г.: причины, характер и последствия.
Советско-польская война: причины, военно-
политическая стратегия сторон и соотношение
сил. «Поход за Вислу» и попытка «советизации»
Польши. Рижский мир 1921 г.
Диктатура генерала П.Н.Врангеля на юге России.
Кризис «Белой идеи». Боевые операции на Юж-
ном фронте.
Демографические, экономические, социальные,
политические и идейно-нравственные итоги граж-
данской войны. Дискуссии о Гражданской войне в
современной историографии.
Феномен пореволюционной эмиграции.

Раздел 4. НЭП: экономика страны
и политика государства в

Отказ от политики «военного коммунизма».
Хозяйственная разруха и социальный кризис.



1921-1929 гг. Вооруженные выступления против
продразверстки и диктатуры большевиков. Мах-
новское движение. Крестьянские восстания в Си-
бири,  Среднем  Поволжье,  на  Дону  и  Кубани.
А.С.Антонов  и  «антоновщина».  Кронштадтское
восстание  1921  г.  Идеология  «третьего  пути»  и
массовое сознание.
Х съезд РКП(б) и начало перехода к НЭПу. Си-
стема политических и экономических мероприя-
тий новой экономической политики большевиков:

свобода торговли,
денационализация промышленности, введение
хозрасчета  в  государственной  промышленности.
Всероссийский совет народного хозяйства
(ВСНХ) как инструмент государственного регули-
рования экономикой.
Восстановительный период в развитии экономики
и проблемы модернизации и индустриализации

страны. Отличия
восстановительных процессов в советской
экономике от послевоенного восстановления в
странах Европы.
Национально-государственное  переустройство  и
ообразование СССР. Характер и особенности
нового государства, формирование союзных
органов власти. Конституция СССР 1924 г.
Иллюзорные надежды на международную социа-
листическую  революцию  и  их  крах.  Цели  и
направления советской внешней политики. Ге-
нуэзская конференция. Советско-германский
договор в Рапалло. Деятельность Коминтерна.
Конфликты с Великобританией. Конфликт на
КВЖД.
Противоречия НЭПа: экономика, политика и
идеология. Противоречия между городом и де-
ревней. «Ножницы» цен, «кризис сбыта» и
«товарный голод». Кризисы хлебозаготовок. Кри-
зис 1927 - 1928 гг.
Политический режим и рост бюрократизации
советского госаппарата. Репрессии против интел-
лигенции, церкви и остатков социалистических
партий. Борьба за власть в партии и государстве в
1920-е гг. Причины и характер политической
борьбы в партийных верхах. «Ленинское завеща-
ние». Партийная бюрократия и свертывание внут-
рипартийной демократии. Факторы

установления единовластия
И.В.Сталина. Специфика борьбы за власть в
условиях однопартийной диктатуры.

Раздел 5. Форсированная 
модернизация и генезис
тоталитарного режима в СССР в

Мировой экономический кризис и
окончательный выбор пути. Конец НЭПа.
Изменение политики по отношению к



1930-е годы. крестьянству. Ликвидация «правого уклона» в
ВКП (б).  Коллективизация и раскулачивание,  их
экономические, социальные и нравственные по-
следствия.
Первая пятилетка: «фасад» и «задворки». Про-
блема финансирования ускоренной индустриали-
зации, методы ее решения. Использование прину-
дительного труда. ГУЛАГ. Официальные и реаль-
ные итоги второй пятилетки. Стаханов-
ское движение: взаимодействие
социалистического энтузиазма, материальной

заинтересованности и бю-
рократической организации.
Итоги «большого скачка» в экономике, его цена и
последствия. «Экономический фундамент» социа-
лизма: мечты «основоположников» и сталинская
реальность.
Плановая экономика и формирование администра-
тивно-командной системы.
Свертывание  рыночных  отношений  и  переход  к
сверхцентрализованному  управлению  народным
хозяйством.
Политический  режим  и  общественное  сознание
1930-х гг. Социально-экономические,
политические и доктринальные факторы форми-
рования диктаторского режима в 1930-х гг. Наси-
лие и бюрократизация как методы создания
нового общества. Номенклатура как новый
господствующий  класс.  Правящая  элита: соци-
ально-политический и психологический облик:
И.В.Сталин как глава государства. Окружение
И.В.Сталина. Убийство С.М.Кирова и начало
массовых репрессий. Реорганизация карательных
органов.
Культ  личности  И.В.Сталина:  факторы  и  этапы
формирования, корни в традиционном российском
менталитете, формы проявления и функции.

Влияние репрессий на
социопсихологическое состояние общества.
Деформирование массового сознания.
Литература  и  искусство в  1930-е  гг.  Судьбы
творческой интеллигенции.

Раздел 6. Советская внешняя 
политика в конце 1930-х начале 
1940-х гг. СССР и начало второй 
мировой войны.

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Разрушение 
Версальской системы безопасности. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Вмешательство в граж-
данскую войну в Испании. СССР и Мюнхенское 
соглашение. Советско-японские военные 
конфликты на Дальнем Востоке. Англо- франко-
советские военные переговоры в Москве. Пере-
ориентация советской внешней политики и
заключение советско-германского пакта 1939 г. 
Боевые действия Красной армии в Польше в



сентябре-октябре 1939 г. Включение в состав 
СССР Западной Украины и Западной Бело-
руссии, Литвы, Латвии, Эстонии,
Бессарабии и Северной Буковины. И.В.Сталин и 
раскол антифашистского фронта. Советско-
финляндская война 1939 - 1940 гг. и ее
последствия. Исключение СССР из Лиги Наций. 
Советско-германское военно-экономическое 
сотрудничество в 1939 - 1941 гг. Советско-
японский договор о нейтралитете.
Переход к всеобщей воинской обязанности и
увеличение численности вооруженных сил
СССР. Рост военных расходов. Военно-
промышленный комплекс СССР накануне
войны: преимущества и недостатки советской
модели. Военно-техническое перевооружение
армии и флота, их оперативно-стратегическая и
морально-психологическая готовность к войне.
Опыт первых кампаний Второй мировой войны
и проблемы боеготовности Красной армии.
Последствия «большого террора» в
вооруженных силах.

Раздел 7. Советское государство 
и общество в 1939-1941 гг. – про-
блемы готовности к войне.

Укрепление административно-командной
системы, расширение функций ВКП(б) в экономи-
ке в канун мировой войны. Ужесточение трудовой
и    производственной    дисциплины,
увеличение продолжительности рабочего дня,
расширение использования принудительного
труда в промышленности. ГУЛАГ в
предвоенные годы.
Советское общество накануне Великой
Отечественной войны. Значение преимуществ и
противоречий советского образа жизни в
преддверии войны. Темы патриотизма и
подготовки к войне в советской пропаганде,
искусстве и литературе. Проблема духовного и
морального единства советского общества
накануне войны.
Государство и советское общество в Великой
Отечественной войне. Специфика войн ХХ века.
Общенациональный смысл глобальных военных
столкновений.
Соотношение военно-экономических

Раздел 8. Советский Союз во вто-
рой мировой войне, 1939-1945 гг.

потенциалов   и   военных   планов   Германии и
СССР. Стратегические просчеты советского руко-
водства в ходе подготовки к войне и их причины.
Нападение    Германии    на    СССР.
Причины и масштабы поражений Красной армии
в летне-осенней кампании 1941 г. И.В.Сталин и
его окружение в начале войны. Последствия и
размеры военной катастрофы 1941 г. Советские



люди в германском плену и на оккупированной



территории.
Советский режим в условиях военного времени.
Создание чрезвычайных органов управления
(СГК, ГКО, Совета по эвакуации, института воен-
ных комиссаров) и превращение страны в
«военный лагерь». Новая волна репрессий в армии
и ее причины. Мобилизация сил и ресурсов стра-
ны для военных нужд. Стратегия
«выжженной земли», организация подполья и 
партизанского движения. Создание народного 
ополчения и истребительных батальонов.
Подъем патриотического движения советских лю-
дей. Участие населения в строительстве
оборонительных сооружений.Масштабы и
значение массовой эвакуации промышленности. 
Битва за Москву осенью - зимой 1941 г., оборона 
Ленинграда и срыв германской стратегии
«блицкрига».  Блокада  Ленинграда  1941-1944  гг.
Факторы и значение победы под Москвой зимой
1941-1942 гг.  Попытка советского командования
захватить стратегическую инициативу весной- ле-
том 1942 г. и наступательные операции на совет-
ско-германском фронте. Причины и последствия
поражений Красной армии на юге страны летом
1942 г. Военно-политическая ситуация  в  стране
летом 1942 г.  и приказ № 227 наркома обороны
СССР. Военачальники новой формации: Г.К.Жу-
ков, К.К.Рокоссовский,
А.М.Василевский,  И.С.Конев,  И.Д.Черняховский
и др.
Мобилизация  советской  экономики  в  1941-1942
гг. и создание новых центров оборонной промыш-
ленности на Востоке. Развертывание массового
производства военной техники и вооружения.
Сходство и различия военных экономик СССР,
Германии и западных демократий. Советская нау-
ка и «война умов» на советско-германском фрон-
те. Государственная политика интенсификации
труда и трудовой подвиг советского народа. По-
вседневная жизнь советских людей в годы войны.
Эволюция сталинского режима и его репрессив-
ной политики. Мобилизация политзаключенных в
армию, промышленность и науку. Штрафные ба-
тальоны и штрафные роты.
Оккупационный режим. Факторы роста, масшта-
бы, формы и значение народного сопротивления
на  оккупированных  территориях. Коллабораци-
онизм на оккупированной территории: причины,
масштаб, формы. Партизанское    и    подпольное
движение    на
оккупированных территории СССР: отличия от



движения Сопротивления в Европе.
Коренной перелом на советско-германском фрон-
те: сражения под Сталинградом и на Курской
дуге,  битва  за  Днепр.  Экономические, военно-
политические и духовные факторы коренного пе-
релома. Влияние побед Красной армии на ход
Второй мировой войны.
Сочетание традиционного патриотизма и социали-
стической идеологии в пропаганде. Восстановле-
ние патриархии и повышение роли Русской право-
славной церкви. Советская военная журналистика
и кинохроника. Изменения в массовом сознании и
политических настроениях советских людей.
Советская  внешняя  политика  в  1941-1943  гг.  и
этапы создания антигитлеровской коалиции.
Конференции глав держав антигитлеровской коа-
лиции в годы войны. Отношения между И.В.Ста-
линым, Ф.Рузвельтом и У.Черчиллем. Проблема
«второго  фронта»  в  Европе  и  боевые действия
союзников  против  Германии,  Италии  и Японии.
Взаимосвязь и взаимозависимость боевых дей-
ствий на фронтах второй мировой войны. Ленд-
лиз  и  его  значение  для  укрепления советского
военно-экономического потенциала. Тегеранская
конференция и ее решения. Роспуск Коминтерна.
Военно-политическая ситуация на фронтах Вто-
рой мировой войны и соотношение сил сторон к
началу 1944 г. Открытие «второго фронта» в Ев-
ропе и решающие операции 1944 - 1945 гг. Осво-
бождение Восточной Европы Красной  армией:
цели, характер и политические последствия. Уже-
сточение репрессивной политики советского
режима. Фильтрация населения оккупированных
территорий, партизан и  бывших военнопленных.
Депортация малых народов.
Ялтинская  конференция  и  ее  решения.  Битва  за
Берлин и капитуляция Германии. Потсдамская
конференция и ее решения. Участие СССР в воен-
ных действиях против Японии. Окончание Второй
мировой войны.
Участие русских эмигрантов в борьбе против
СССР на стороне Германии и в движении Сопро-
тивления. Русская эмиграция и коллабораци-
онизм.
Военно-политические итоги Второй мировой вой-
ны. Усиление международных позиций СССР.
Тоталитаризм и демократия в годы
войны:  проблема  военно-экономического  и
политического превосходства. Цена победы.



Раздел 9. Послевоенное совет-
ское общество и поздний стали-
низм. Начало «холодной вой-
ны»

Изменения на международной арене после окон-
чания Второй мировой войны: биполяризация
мира, начало «холодной войны», создание НАТО.
Рост коммунистических сил в Европе. Участие и
роль СССР в решении основных международных
вопросов. Внешняя политика СССР. Образование
СЭВ. Участие СССР в Корейской войне. Полити-
ка «железного занавеса».
Послевоенное государство и общество. Послед-
ствия войны: экономические,
социальные, национальные, идеологические и
культурные. Рост критических настроений населе-
ния,  интеллектуальная  оппозиция  режиму.
Реакция И.В.Сталина и его окружения на анти-
тоталитарные тенденции в обществе. Поворот
1948 г. и ужесточение политического режима.
Советская экономика в послевоенные годы: поис-
ки путей ускорения социально- экономического
развития. Продолжение политики индустриализа-
ции. Развитие военно- промышленных отраслей,
создание ядерного оружия, достижения в развитии
ракетной техники. Мировая научно-техническая
революция  и  наука  в  СССР.  Административно-
политический нажим на деревню. Насильственная

коллективизация на
территориях,  присоединенных к СССР.  Засуха и
голод 1946 г.
Консервация  режима  и  апогей  культа  личности
И.В.Сталина. Репрессивная политика режима.
Борьба с «космополитизмом», «Ленинградское
дело», «Дело врачей», А.А. Жданов и
«ждановщина». Смерть И.В.Сталина. Проблема
наследования и наследников диктаторской
власти.

Раздел 10. СССР в 1953-1964 гг.:
власть и общество в период 
оттепели.

«Оттепель» и реформы (1953 - 1960 гг.). Отече-
ственная и зарубежная историография
«оттепели»: основные этапы и концепции.
Радикальные изменения в мире. Распад колони-
альных империй и проблема социально- политиче-
ской ориентации освободившихся стран. Новый
технологические рывок стран Запада. Возникнове-
ние блокового военно- политического проти-
востояния капиталистических и социалистических
государств. Борьба мировых супердержав за
лидерство и новые сферы влияния.
Поиск СССР национального пути разрешения
противоречий индустриального общества.
Потенциал советской модели индустриализма и



проблема сохранения статуса супердержавы,
лидера мирового социализма.
«Второе поколение» советских лидеров. Коллек-
тивное руководство: Г.М.Маленков,
Н.С.Хрущев и Л.П.Берия. Дело Берия 1953 г.
Начало демонтажа тоталитарного режима. Борьба
за власть в 1953 - 1955 гг.: причины, характер и
итоги. Н.С.Хрущев во главе партии и государства.
Политический портрет нового лидера.
ХХ съезд КПСС и доклад Н.С. Хрущева о культе
личности И.В.Сталина. Провозглашение курса
на восстановление традиций коллективного
руководства и внутрипартийной демократии в 
КПСС. Реорганизация органов внутренних дел и 
госбезопасности, правоохранительной системы. 
Демонтаж системы государственного террора и 
ГУЛАГа. Сопротивление десталинизации в
партии и обществе. Перемены в политическом ру-
ководстве, усиление власти Н.С.Хрущева. 
Реорганизация структуры общественных
организаций и активизация их деятельности 
Начало экономических преобразований в
контексте мировой научно-технологической
революции. Реформа управления и создание сов-
нархозов. Тенденция децентрализации 
управления и поиск методов экономического 
стимулирования. Аграрные нововведения.
Целинная «эпопея» и ее результаты.
Социальные преобразования в городе и на селе.
«Раскрепощение» колхозного крестьянства.
Развертывание массового жилищного
строительства. Улучшение быта и повышение
уровня жизни населения.
Культура и духовная жизнь советского общества в
период «оттепели». Изменения в образовательной
системе и культурной политике. Всесоюзные
съезды творческих союзов.       «Реабилитация»
запрещенных      и
«отложенных» произведений литературы и искус-
ства.    Литературные   журналы   периода
«оттепели» и их роль в обновлении общественной
жизни. Основные тенденции в развитии ки-
нематографа, театра, музыки и изобразительного
искусства. Борьба различных тенденций в ли-
тературе и искусстве. Пределы
«оттепели». «Дело» Б.Пастернака. Судьба произ-
ведений М.Зощенко, А.Ахматовой, В.Гроссмана,
М.Швейцера. Социально- психологический

портрет поколения
«шестидесятников».
Советская наука в 50-е гг. Доминирование



естественных  и  точных  наук. «Противостояние
физиков и лириков». Прорыв в развитии ядерных
программ, освоении космоса, фундаментальных
исследованиях. Наука и гонка вооружений. И.В.-
Курчатов, Л.Д.Ландау, П.Л.Капица, С.П.Королев.
СССР на мировой арене в 1950-1960-е гг. Измене-
ния внешнеполитического курса советского пра-
вительства. Начало разрядки. Окончание войны в
Корее. Нормализация отношений с Югославией.
СССР и социалистические страны Восточной Ев-
ропы. События в Венгрии 1956 г. и их послед-
ствия. Визиты советских руководителей в Китай,
Индию, Англию, США. Советская внешняя
политика и страны «третьего мира». Противоре-
чия разрядки в период «оттепели». Создание орга-
низации Варшавского договора и гонка ракетно-
ядерных вооружений. Суэцкий кризис и СССР.
Отношения со странами
«третьего мира».
Изменения внешнеполитического курса СССР.
Кризис   советско-американских   отношений 1960
г. Обострение отношений с Китаем и Албанией.
Карибский кризис и его последствия. Начало огра-
ничения  гонки  ядерных  вооружений. Договор
1963 г.
Кризис реформаторства (1961 - 1964 гг.). Созда-
ние в СССР индустриального общества и его осо-
бенности. Программная установка коммунистиче-
ской партии на строительство коммунизма в
СССР. Успехи и просчеты социально-экономиче-
ской политики
правительства  к  началу  60-х  гг.  Деформации  в
экономической и социальной сферах. Насаждение

«коммунистического
самоуправления». Продовольственный кризис
начала  60-х  гг.  Нарастание  товарного  дефицита.
События  в  Новочеркасске  1962  г..  Ужесточение
советского режима и репрессии в экономической
сфере.
Изменения в социальной сфере и духовной жизни
общества. Рост оппозиционных настроений в
общественном мнении. Возникновение «самизда-
та» и распространение
«тамиздата». Усиление консервативных
тенденций в политике КПСС в области культуры
и искусства.
Исчерпание потенциала перемен в советском 
руководстве. Объективные и субъективные
пределы «оттепели». Заговор против 
Н.С.Хрущева: причины, характер и цели.



Отставка Н.С. Хрущева и смена советского 
руководства.

Раздел 11. Советское общество в 
1970-1980-е годы: кризис социа-
листической модели развития.

Исчерпание потенциала развития
индустриальной  модели  как  ведущая  тенденция
общемирового развития. Начало перехода к
постиндустриальному обществу передовых стран
Запада на основе достижений второго этапа НТР.
Советское общество в условиях обострения про-
тиворечий мировой системы и смены моделей
общественного развития. Особенности советского
варианта НТР и проблема реформаторского
потенциала. Реформы А.Н. Косыгина: замыслы и
проблемы реализации.
«Третье поколение» советских лидеров:  общее и
особенное. Л.И.Брежнев и его окружение. Борьба
за власть в советском руководстве во второй по-
ловине 60-х гг. Возобладание консервативных
тенденций в политике. Свертывание процесса де-
сталинизации и реабилитации. Корректировка
официальной идеологии на XXIII - XXVI съездах
КПСС.  Отказ от планов развернутого строи-
тельства коммунизма  и  разработка  концепции
«развитого социализма».
Экономическое развитие советского общества во
второй половине 60-х гг.: реформы и стабилиза-
ция. Замысел, содержание и результаты реформы
1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве.
Стабилизация  командно- административной си-
стемы.
Негативные тенденции экономического развития в
70 - 80-е гг. и попытки их преодоления. Возраста-
ние роли военно-промышленного комплекса в
экономике. Рост капитального строительства.
Гигантомания в индустрии: Развитие энергетики,
привлечение западной техники и технологии. За-
рождение теневой экономики.
Нарастание кризиса сельского хозяйства в 1970 -
1980-е гг. Падение рентабельности колхозно-
совхозной системы и неэффективность капитало-
вложений в сельское хозяйство. Советские кол-
хозы и сельскохозяйственные кооперативы в
социалистических странах Восточной  Европы:
общие черты и особенности. Конституция 1977 г.
и закрепление руководящей роли КПСС в обще-
стве. Представление о новой исторической общно-
сти людей – советском народе. Бюрократизация
комсомола, профсоюзов
и  других  общественных  организаций.  Создание
системы        привилегий.        «Золотой       век»



номенклатуры.  Рост коррупции и возникновение
мафиозных структур. Борьба между консервато-
рами  и  «реформаторами»  в  советском руковод-
стве. Проекты реформ, связанные с деятельностью
Ю.В. Андропова. К.У. Черненко. Борьба за власть
в партийно-политическом руководстве СССР  в
1985 г.
Изменение  социальной структуры в  1960-е  гг.  -
превращение СССР в «городское» общество.
Массовый исход из деревни и начало ее вырожде-
ния. Советская урбанизация и ее следствия.
Маргинализация городского населения.
Остаточный принцип финансирования социаль-
ной сферы. Жилищное строительство в городах и
селах, повышение уровня жизни. Насаждение
уравнительной системы оплаты труда и усиление
иждивенческих настроений и
«мелкобуржуазной  психологии».  Формирование
социальной базы «застоя». Трудовая пассивность
рабочих, колхозников и интеллигенции. Тунеяд-
ство и алкоголизм. Рост преступности.
Советская культура в 1960 - 1980-е гг. Усиление 
административного диктата в развитии культуры.
Ограничение творческой свободы.
Противостояние официозной и нон-
конформистской культуры. Начало
диссидентского движения и вынужденной 
эмиграции деятелей культуры. Появление
«самиздата».

Раздел 12. ―Перестройка‖ в 
СССР: замысел и результат, 
1985-1991 гг.

Кризис власти. Коллективный портрет советского
политического  лидера  (Л.И.Брежнев,
Ю.В.Андропов,  К.У.Черненко).  Бюрократизация,
неэффективность  принятия  решений.  Приход  к
власти М.С.Горбачева. Поиск путей
совершенствования социализма: стратегия
«ускорения» научно-технического прогресса и
социально-экономического развития как средство
преодоления «застоя». XXVII съезд КПСС (фев-
раль-март 1986 г.).
Реформы управления и экономики. Кадровая
политика (изменение состава Политбюро, обнов-
ление аппарата ЦК КПСС и института помощни-
ков). Децентрализация управления экономикой:
сокращение министерств,
«сужение» плановых заданий. Эволюция взглядов
реформаторов на сущность социализма: от соци-
ально-экономического ускорения к идеологии
полной перестройки системы хозяйства
Расширение  сферы  негосударственного  сектора
экономики (Закон СССР «Об индивидуальной



трудовой деятельности, ноябрь 1986 г.), создание
совместных предприятий (декабрь 1986 г.),
Закон «О государственном предприятии (объеди-
нении)» (январь 1988 г.), «Закон о кооперации»
(май 1988 г.) и их реализация. Неудачи экономи-
ческого реформирования: дефицит бюджета и
продовольствия, разбалансирование хозяйствен-
ных связей, инфляция, проблема ценообразова-
ния. Новая стратегия экономических реформ
(конец 1989- середина 1990 г.): аренда, начало
перехода к рыночным отношениям: проекты при-
ватизации:
«Основные направления» (План   Л.И.Абалкина)
и «500 дней» (С.С. Шаталина и Г.А. Яв-
линского). Экономический кризис и его проявле-
ния конца 1990 - начала - 1991 г. Денежная
реформа премьер-министра В.С. Павлова (январь
1991 г.) – неудачная попытка стабилизации.
Реформа  политической системы.  Зарождение  и
развитие идей прямых и альтернативных выбо-
ров в партии и государстве. Демократизация

советского общества. Дея-
тельность  Комиссии  по  реабилитации  жертв
политических репрессий, дискуссии о стали-
низме. Первые признаки поляризации общества.
Новый институты власти. Съезды народных
депутатов СССР. Учреждение института пре-
зидентства, отмена 6-й статьи Конституции
СССР «о руководящей роли КПСС». Транс-
формации органов политической власти.  Итоги
реформы политической системы. Создание наци-
ональных «народных фронтов» и их цели. Кри-
зис советской национальной политики и
конфликты в Средней Азии, Закавказье и При-
балтике 1988 – 1990 гг.
Политика гласности. Содержание, масштабы,
роль гласности в деидеологизации обществен-
ного сознания советских граждан. Формирование
антисоветской идеологии оппозиции.
Внешняя политика. Смена
внешнеполитического курса: экономическая
составляющая необходимости сближения с За-
падом. Советско-американские отношения:
Встреча в Рейкьявике (октябрь 1986 г.), Договор
между СССР и США (декабрь 1987 г.), встреча
на острове Мальта (2-3 декабря 1989 г.), Договор
о сокращении стратегических наступательных
вооружении (СНВ-1).
Распад СССР. Борьба союзного руководства за
сохранение государства. Новые структуры



власти (Президентский Совет), расширение прав
Президента СССР, идея и реализация
референдума по вопросам частной собствен-
ности и сохранения обновленного Советского 
Союза как федерации. Ново- Огаревский 
процесс и его итоги. Деятельность ГКЧП 
СССР, 19 - 22 августа 1991 г. его историческая
роль в распаде СССР. Беловежского соглаше-
ние 8 декабря 1991 г.
Создание Содружества Независимых 
Государств. Алма-Атинская декларация 21
декабря 1991 года.

Раздел 13. Россия на пути
реформ, 1991-2000 гг.

Политические последствия августа 1991 г. для
развития России. Создание экономических основ
суверенитета  России.  «Парад суверенитетов»  и
центробежные тенденции регионального разви-
тия России. Вопросы государственной незави-
симости в новых конституциях национальных
республик.  Попытка восстановить стабильность
в отношениях между центром и территориями.
Разработка и подписание 31 марта 1992 г. Фе-
деративного договора.
Экономическая политика начала 1990-х гг. – но-
вый фундамент российской экономики. Ради-
кальные экономические реформы.
«Шоковая терапия». Переход от планово- рас-
пределительной системы и новым рыночным от-
ношениям. Ликвидация монополии
государства на торговлю. Продовольственный
кризис конца 1991 г. Начало свободной продажи
валюты частным лицам. Введение рыночного
курса Центрального банка РФ. Усиление
экономической зависимости от стран Запада.
Инфляционные процессы и их причины. Прива-
тизация  государственной  собственности  и
разгосударствление предприятий. Формирование
группы крупных собственников. Судьба малых и
средних предприятий. Перераспределение
накопления. Проблема и научные оценки ваучер-
ной приватизации.
Трансформация политической системы. Полити-
ческое противостояние законодательной и  ис-
полнительной власти. События октября 1993 г., и
их оценка в современной исторической и полити-
ческой литературе. Разработка и принятие новой
Конституции  РФ.  Развитие  федеративных от-
ношений и региональная политика. Способы
решения национально-политических
конфликтов. «Чеченская проблема»:
политический, военный и психологический
аспекты. Война в Чечне 1994-1996 гг.
Продолжение приватизации. Залоговые



аукционы и сращивание банковского и промыш-
ленного капитала. Формирование олигархиче-
ских связей с государственными структурами.

«Семибанкирщина».
Избирательная кампании по выборам Президен-
та России 1996 г. Формирование теневой
экономики и обнищание основной части населе-
ния.
Обострение социальной и экономической ситуа-
ции в России в начале 1997 г. Младореформато-
ры. Курс на активизацию либеральных реформ.
«Семь главных дел». Экономический кризис
начала 1998 г. и его причины. Рост внешнего и
внутреннего долга. Антикризисная программа
нового главы российского правительства - С.В.
Кириенко: дефолт августа 1998 г. и девальвация
национальной валюты. Последствия «черного
вторника» для экономического развития страны.
Падение жизненного уровня и социальная
дифференциация. Формирование среднего
класса, его отличия от среднего класса стран За-
пада.
Цели,  направления  и  этапы  внешней политики
России в 1993 – 1999 гг. Позиции России на
международной арене. Участие в работе между-
народных организаций и формирование своей
внешнеполитической  доктрины.  Развитие
экономического сотрудничества, иностранные
инвестиции в российскую экономику.
Поиск оптимальных форм взаимоотношений со
странами ближнего зарубежья. Проблема русско-
язычного населения в бывших советских респуб-
ликах.  Действия  российской  дипломатии по
урегулированию  национальных  конфликтов  в
Средней Азии, Молдавии и Закавказье. Грузино-
осетинский конфликт и действия России. От-
ношения России со странами Западной Европы,
США и Японией. Вступление России в Совет Ев-
ропы и присоединение к «большой семерке».
Балканский кризис 1999 г. и позиция
России. Участие российских войск в
миротворческих операциях.

4. Образовательные технологии
Для  проведения  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  различные  образовательные

технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или)
дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения



5.1. Система оценивания

Форма контроля Макс. количество баллов
За одну 
работу

Всего

Текущий контроль: 
  - работа на семинаре 10 баллов 40 баллов 
  - реферат 20 баллов 20 баллов
Промежуточная аттестация 
(Письменная работа)

40 баллов

Итого за семестр 
Зачет

100 баллов 

Оценка за дисциплину,  выставляется в соответствии с итоговой суммой баллов, полученных по
результатам всех форм Текущего контроля и Промежуточного контроля.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме тестирования, обсуждения вопросов тем
раздела, проверки выполнения заданий практических занятий, написания контрольных работ, докладов
или рефератов.

По итогам проведения каждой из форм контроля с использованием указанных в п.5.1. оценочных
средств  обучающемуся  выставляется  оценка  (по  шкале  от  0  до  5  баллов),  соответствующая  уровню
выявленных знаний, умений или владений (сформированности компетенции), которые контролируются
данными оценочными средствами.

Тестирование, обсуждение  вопросов  тем  раздела  и/или  проверки  выполнения  заданий
практических  занятий,  написание  контрольных  работ  осуществляется  в  аудиторных  условиях  в  ходе
аудиторных/контактных учебных занятий. Повторное выполнение тестирования или контрольной работы
в  случае  отсутствия  обучающегося  на  соответствующем  занятии  без  уважительной  причины  либо  в
случае получения неудовлетворительной оценки, не допускается.

Сумма баллов по итогам проведения всех форм контроля  в  рамках соответствующего раздела
дисциплины,  предусмотренных  п.2,  демонстрирует  сформированность  знаний,  умений  или  владений
(компетенций) обучающегося по результатам конкретного контролируемого раздела дисциплины.

Максимальная общая сумма баллов, полученных по результатам всех форм Текущего контроля,
составляет 60 баллов.

Промежуточная аттестация  проводится  в  форме  выполнения Итоговой контрольной  работы
либо  Собеседования  по  контрольным  вопросам  тем  разделов  дисциплины  (выбор  формы  контроля
осуществляется обучающимся).

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине
Текущий контроль

При оценивании работы на семинарском занятии учитываются: 
 степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
 изложение материала (грамотность речи,  точность использования терминологии и символики,

логическая последовательность изложения материала) (0-2 балла);
 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе

умений и навыков (0-1 балл).

Оценивание текущей аттестации в форме реферата происходит по следующим критериям:



 Работа выполнена не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности
в содержаниях, выводах и структуре текста работы (1-10 баллов);

 Работа выполнена полностью, рассуждения верны, но обоснование содержания и выводов недо-
статочно (10-15 баллов);

 Работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возмож-
на одна неточность (15-20 баллов).

Промежуточный контроль
При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить в письменной форме на 2

вопроса. Оценивание ответа происходит по следующим критериям:
 Теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие

грубых ошибок в ответе (1-10 баллов);
 Теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (11-24 бал-

лов);
 Теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов,

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (25-34 баллов);
 Теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (35-40 бал-

лов).
 
Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок 
Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в 
соответствии с таблицей:

100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала ECTS

95 – 100 отлично

зачтено

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 – 67 удовлетворительно D
50 – 55 E
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX
0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине.

Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/A, B «Отлично» Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.  
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач 
профессиональной направленности высокого уровня 
сложности, правильно обосновывает принятые решения. 
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 



Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

литературе. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «высокий».

82-68/C «Хорошо» Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический 
и практический материал, грамотно и по существу излагает
его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не 
допуская существенных неточностей.  
Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками и 
приёмами.  
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший».

67-50/D, E «Удовлетворитель
но»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, допускает 
отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми 
для этого базовыми навыками и приёмами.  
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «достаточный». 

49-0/F, FX «Неудовлетворите
льно»

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, допускает 
грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми
для этого навыками и приёмами.  
Демонстрирует фрагментарные знания учебной  
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 



Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

дисциплиной, не сформированы. 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

Текущая аттестация.
Оценочные материалы для текущей аттестации. Студент должен написать реферат по одной из тем из 
представленного списка.
Примерные темы рефератов.

1. Борьба за мир в 1920-1930-х годах.
2. Политика “усмирения” агрессора: её творцы и последствия.
3. Вторая мировая война: “новый порядок” против социализма и либерализма.
4.  “Фултонская” речь Черчиля и начало Холодной войны.
5. Мартин Лютер Кинг и компания за гражданские права в США.
6. Ядерное оружие как фактор международной политики в конце 1940-х годов.
7. Нефтяной “шок” 1973 года и его влияние на страны Запада.
8. Политика “разрядки” конца 1960-х начала 1970-х и её результаты.
9. Балканские войны 1990-х годов: причины и итоги.

      10. Крушение «Pax Americano» в 1990-х — начале 2000-х

Промежуточная аттестация.
Оценочные материалы для промежуточной аттестации. Студент должен в письменной форме ответить
на 2 вопроса из следующего списка:

1. Версальско-Вашингтонская система: принципы нового устройства мира.
2. Германский вопрос в политике великих держав в 1918 – 1920-е гг.
3. Основные аспекты социально-экономического развития стран Запада, Центральной и Юго-Восточной
Европы в межвоенный период.
4. Ноябрьская революция 1918 г. и Веймарская республика в Германии.
5. Страны Запада в период стабилизации в 1924 – 1929 гг.: общее и особенное.
6. Принципы прогрессизма в политике США в начале ХХ века.
7. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и его последствия.
8. Тоталитарные движения в Европе в 1920 – 1930-е гг.: общее и особенное.
9. Внутренняя и внешняя политика Великобритании в 1920 – 1930-е гг.
10. Правительственные коалиции во Франции в 1920 - 1930-е гг.
11. Фашизм в Италии: теория и государственная практика.
12. Национал-социализм в Германии: теория и государственная практика.
13.  Австрия  в  межвоенный  период.  Программы  создания  и  формы  существования  «сословного
государства».
14. Эра Франклина Рузвельта в истории США.
15. Политический кризис в Европе в 1936 – 1939 гг.
16. Предпосылки Второй мировой войны.
17. Вторая мировая война: основные этапы и их характеристика.
18. Программы послевоенного переустройства мира 1943 – 1945 гг.
19. «Биполяризация» международных отношений в 50 – 80-е гг. ХХ века.
20. Германский вопрос в международных отношениях во второй половине ХХ века.



21. США во второй половине ХХ века: внешняя и внутренняя политика.
22. Основные проблемы развития Франции во второй половине ХХ века.
23. Основные проблемы развития Великобритании во второй половине ХХ века.
24.  Восточноевропейский  социализм:  становление  режима,  попытки  модификации,  причины  и
последствия краха. 
25. “Неоконсервативная волна” в странах Европы и США в 80 – 90-е гг. ХХ в. 
26. Основные проблемы развития стран Запада в 90-е гг. ХХ  – начале XXI в.

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестаций в полной мере отражают заявленные
дисциплиной компетенции. Поставленные перед студентом задачи формируют конкретные способности и
навыки, отраженные в пункте 1.2. текущей рабочей программы дисциплины.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Обязательные источники

Аллилуева Светлана. Двадцать писем к другу / С.Аллилуева. – М.: Захаров, 2000. С.
113-148.

Бунин И. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи / И.А. Бунин. – М. : Сов.
писатель,1990. С. 65-170.

Симонов К.М. Глазами человека моего поколения : Размышления о Сталине / – М. : 
Книга, 1990. (Время и судьбы). С.25-81.

Шульгин В.В. Дни. 1920 : Записки / В.В. Шульгин / сост. и авт. вст.ст. Д.А.Жуков. –
М.: Современник, 1989. (Память) С.285-303.

Дополнительные источники
Ельцин Б.Н. Записки президента : [размышления, воспоминания, впечатления…] /

Б.Н. Ельцин. – М. : АСТ, 2006. – 447 с.
Ларина-Бухарина Анна. Незабываемое / А.М. Ларина. – М.: Изд-во АПН, 1989. –

368 с.
.

Литература Обязатель-
ная литература Учебники и учеб-
ные пособия



Архипова Т.Г., Малышева Е.П. Современная организация государственных учре-
ждений России : учебник для студентов вузов / Т.Г. Архипова, Е.П. Малышева. – М. :
РГГУ, 2006. – 605 с.

Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2007. : учеб. пособ. для студен-
тов высших учеб. заведений / А.С. Барсенков, А.И.Вдовин. – 2-е изд.– М.: Аспект Пресс,
2008. – 831 с.

Отечественная история новейшего времени 1985-2005 гг. : учебник для вузов / А.Б.
Безбородов и др. ; отв. ред. А.Б. Безбородов; Российский гос. гуманитарный ун-т. – М. :
Российский гос. гуманитарный ун-т, 2007. – 803 с.

Становление советской политической системы: 1917–1941 годы: Пособие / Щагин
Э.М., Чураков Д.О., Цветков В.Ж. М.:Прометей, 2011. 192 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/558148

Шаповалова Л.Д. Государство и общественные объединения России в ХХ – начале
ХХI в. : учеб. Пособие. М. : ИНФРА-М, 2017. — 156 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
— www.dx.doi.org/10.12737/2824.

Научная литература
Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия /

В.П. Булдаков. – М.: РОССПЭН, 1997. С.43-89.
Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-

1953. / Е.Ю. Зубкова. – М.: РОССПЭН, 1999. С. 46-60, 209-219.
Зубкова Е.Ю. Дети войны: положение и стратегии выживания беспризорных и без-

надзорных детей в СССР. 1942-1948 гг. // Российская история. - 2016. - № 5. - С. 52-65.
Кириллова Е.А. "Квартирный вопрос" в Петрограде-Ленинграде в годы нэпа // Рос-

сийская история. - 2016. - № 1. - С. 67-83.
Осипова Т.В.  Российское крестьянство в революции и гражданской войне /  Т.В.

Осипова. – М.: ООО Издательство "Стрелец", 2001. С. 91-110, 294-321.
Пянкевич В.Л. Власть и рынок в блокадном Ленинграде [Текст] // Российская исто-

рия. - 2017. - № 6. - С. 52-66.
Фельдман М.А.  Восприятие нэпа региональной элитой в конце 1923 г. // Вопросы

истории. - 2016. - № 12. - С. 29-39.
Фицпатрик Шейла. Повседневный сталинизм : социальная история Советской Рос-

сии в 30-е годы : город : [пер. с англ.] - [2-е изд.]. - М. : РОССПЭН : Фонд Первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, 2008. - 332, [1] с. С.228-260

Хлевнюк О.В.  Роковая реформа Н.С. Хрущева: разделение партийного аппарата и
его последствия. 1962-1964 годы // Российская история. - 2012. - № 4. - С. 164-179.

Хлевнюк О.В.  Советские наркоматы и децентрализация управления экономикой в
годы Великой Отечественной войны[Текст] // Российская история. - 2018. - № 4. - С. 58-
72.

Дополнительная литература
Учебники и учебные пособия

История России в новейшее время : учебник / [А.Б. Безбородов и др.] ; под ред.
А.Б. Безбородова ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М. : Инфра-М, 2004. – 415 с.

Киличенков А.А. История России (СССР во Второй мировой войне 1939-1945 гг.) :
Учеб.-методический модуль / А.А. Киличенков ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. М.: Кал-
лиграф, 2006. – 512 с. – (Серия "Я иду на занятия").

Научная литература
Быстрова И.В. СССР и США в годы Второй мировой войны: роль личных контак-

тов в сотрудничестве [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. Серия "Политология. Исто-
рия. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение". 2016. №
2 (4). С. 52-70. Режим доступа: http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000010137

Зимина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России : Политические режимы Граж-
данской войны, 1917-1920 / В.Д.Зимина; ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. - М. : РГГУ, 2006.

http://znanium.com/catalog/product/558148
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000010137
http://www.dx.doi.org/10.12737/2824
http://www.znanium.com/


– 465 с.
Зубкова Е.Ю.  Прибалтика и Кремль.  1940-1953 /  Е.Ю.Зубкова. -  М.:  РОССПЭН,

Фонд Первого Президента России Б.Н.Ельцина, 2008. – 351 с.
Карпенко С.В. Очерки истории белого движения на юге России (1917-1920 гг.) /

С.В. Карпенко. – М. : Изд-во Ипполитова, 2002. – 351 с. (Библиотека "Нового историче-
ского вестника").

Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма
к большому стилю. М.: НЛО, 2015. 488 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/977533

Павлюченков С. Россия нэповская. М., 2002 //       Электронная         библиотека  
RoyalLib.com  .   [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва, 2010-2019. –Режим до-
ступа:https://royallib.com/book/pavlyuchenkov_s/rossiya_nepovskaya.html

Согрин В.В.  Политическая история современной России : 1985-2001: от Горбачева
до Путина / В.В. Согрин. – М. : Инфра-М, Весь мир, 2001. – 260 с.

Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века : эволюция «образа врага» в сознании армии
и общества / Е.С. Сенявская; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М. : РОССПЭН, 2006. –
287 с. (Серия "Человек и война").
1.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-
тронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

1. Родная история [Электронный ресурс]. М. [2018-]. - Режим доступа: http://rodnaya-
istoriya.ru/  ,   свободный.- Загл. с экрана.

2. Исторические источники на русском языке в Интернете
(Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) [Электронный
ресурс]. М. [2009-2019 ]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm, свобод-
ный. - Загл. с экрана.

3. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  ,     свободный

4. «История». Электронный научно-образовательный журнал [Электронный ресурс].
М. [2009-2019 ]. - Режим доступа: https://history.jes.su/         , свободный.

5. Государственная публичная историческая библиотека [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib,, свободный. -
Загл. с экрана.

6. Электронная библиотека RoyalLib.com  .   [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Москва, 2010-2019. –Режим доступа: https://royallib.com/

1. Научно-образовательный   интернет-портал   «Родная   история»   [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – Москва, РГГУ, 2010-2019. – Режим доступа:
http://rodnaya-istoriya.ru
7. Советский Союз [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва, 2011-2019. –
Режим доступа http://www.slava-ссср.narod.ru
8. Подвиг народа в Великой Отечественной войне Электронный ресурс]. – Электрон.
дан. – Москва, 2011-2019. – Режим доступа http:// www.podvig-naroda.ru

6.2.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  необходимый  для
освоения дисциплины 

1. Компьютерная справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.garant.ru/

http://www.podvig-naroda.ru/
http://rodnaya-istoriya.ru/
https://royallib.com/
https://royallib.com/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
https://history.jes.su/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://rodnaya-istoriya.ru/
http://rodnaya-istoriya.ru/
https://royallib.com/book/pavlyuchenkov_s/rossiya_nepovskaya.html
https://royallib.com/
https://royallib.com/
http://znanium.com/catalog/product/977533


2. Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа :  http://www.consultant.ru/

3. Международная реферативная наукометрическая база данных «Scopus» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :  https://www.scopus.com/

4. Международная реферативная наукометрическая база данных «Web of Science» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа :  https://www.clarivate.ru/

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https  ://  elibrary  .  ru  /  
6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https  ://  cyberleninka  .  ru  /  
7. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https  ://  urait  .  ru  /  
8. Профессиональная полнотекстовая база данных «Cambridge University Press» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : https://www.cambridge.org/
9. Профессиональная полнотекстовая база данных «JSTOR» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://www.jstor.org/
10. Профессиональная полнотекстовая база данных «PrоQuest  Dissertation & Theses Global» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.proquest.com/
11. Профессиональная полнотекстовая база данных «SAGE Journals» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://journals.sagepub.com/
12. Профессиональная полнотекстовая база данных «Springer» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : https://www.springer.com/gp
13. Профессиональная полнотекстовая база данных «Издания по общественным и гуманитарным нау-

кам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  login  
14. Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https  ://  

znanium  .  com  /   

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases 

Информационные справочные системы:
1. Консультант Плюс
2. Гарант

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для  проведения  аудиторных  занятий  требуются учебные  аудитории  РГГУ,  оборудованные

рабочими местами для преподавателя и обучающихся по количеству человек в группе, укомплектованные
в  достаточном  количестве  специализированной  мебелью  (аудиторные  столы,  парты-пюпитр,  парта-
моноблок;  скамьи  и  стулья)  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для  представления
учебной информации большой аудитории (обязательно наличие классных досок любого типа, стирающей
губки, мела и маркера; желательно наличие электронного демонстрационного оборудования: проектор,
интерактивная доска, компьютер).

Для организации самостоятельной работы обучающихся требуется доступ к помещениям, 
оборудованным компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет» и имеющей следующий перечень 
ПО: 

 Microsoft Office 
 Windows 
 Kaspersky Endpoint Security 

Также для организации самостоятельной работы требуется полный доступ к следующему перечню 
профессиональных БД, ИСС: 

https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://dlib.eastview.com/login
https://www.springer.com/gp
https://journals.sagepub.com/
https://www.proquest.com/
https://www.jstor.org/
https://www.cambridge.org/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.clarivate.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/


 международные реферативные наукометрические БД (Web of Science и Scopus)
 профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки (Журналы 

Cambridge University Press; PrоQuest  Dissertation & Theses Global; SAGE Journals; Журналы Taylor 
and Francis)

 профессиональные полнотекстовые БД (JSTOR; Издания по общественным и гуманитарным нау-
кам; Электронная библиотека Grebennikon.ru)

 компьютерные справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант)
 НБ РГГУ, ГПИБ, РГБ

Для организации самостоятельной работы также требуется беспрепятственный доступ к:
 фондам научной библиотеки РГГУ
 читальным залам ИАИ, ИИНиТБ и РГГУ
 медиатеке РГГУ

  
8. Обеспечение образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы  обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

1. для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со

специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно

также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен проводится в устной форме или выполняется в письменной форме на компьютере. 

2. для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется  звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  проводится  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно  проведение  в  форме

тестирования. 
3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со
специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным  программным
обеспечением; 

- экзамен проводится в устной форме или выполняется в письменной форме на компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их

индивидуальных  психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация  может  проводиться  в
несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование
технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными  особенностями  обучающихся.  Эти
средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические
средства.



Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с  использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для
каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их  здоровья  и  восприятия
информации:
для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

   для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и
иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и  учебными  местами  с
техническими средствами обучения: 
  для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

  для  глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинар 1. Российское общество на пути к Октябрю. 

Политика Временного правительства и социально-экономическое развитие общества в 
феврале-октябре 1917 года.

1. Феномен двоевластия и его влияние на политическое развитие России.
2. Вооруженный переворот 24-26 октября в Петрограде и первые реформы советского
правительства, их содержание и следствия.

Обязательные источники и литература
Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. - М., 1993. С. 152-175 Милюков
П.Н. Воспоминания. – М.: Политиздат, 1991. С. 481-500.
* * *
Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. – М.: Россий-
ская политическая энциклопедия, 1997. С.43-89
Иоффе Г.З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. – М.: Наука, 1995. С. 32-76 Дополни-
тельные источники и литература
Гиппиус Зинаида. Дневники. – Москва: Захаров, 2002. Троцкий Л.Д. К 
истории русской революции. - М., 1990
Аксютин Ю.В. Гердт Н.Е. Русская интеллигенция и революция 1917 года: в хаосе событий и в смяте-



нии чувств. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 702 с.



Семинар 2. Гражданская война в России 1917-1920 гг. 
1. Предпосылки, причины и особенности гражданской войны 1917-1920 гг.
2. Белое движение: программа, лидеры, причины поражения.
3. Политика   советского правительства в 1917-1920 гг. и "военный коммунизм".
Крестьянство в гражданской войне.

Обязательные источники и литература
Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. / Отв. ред.
А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1998. С. 44-70
Аршинов П. История махновского движения (1918-1921); Махно Н. Воспоминания; Кузьменко Г.А.
Дневник. – М.: ТЕРРА; "Книжная лавка-РТР", 1996. С.182-239
* * *
Зимина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России : Политические режимы Гражданской войны, 1917-
1920 / В.Д.Зимина; ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. - М. : РГГУ, 2006. С.46-97, 185-254.
Осипова Т.В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. – М.: ООО Издательство
"Стрелец", 2001. С. 91-110, 294-321
Экштут С. Неподсудный «Красный террор» : // Родина. - 2018. - № 8. - С. 32-37.

Дополнительные источники и литература Троцкий Л.Д. Моя жизнь. – М.: 
Вагриус, 2001. – 572 с.
* * *
Литвин А.Л. Красный и белый террор в России. 1918-1922 / А.Л. Литвин. – М.: Эксмо, Яуза, 
2004. – 448 с.
Леонов С.В. Рождение советской империи: государство и идеология, 1917-1922. - М.: Диалог-
МГУ, 1997. – 356 с.

Семинар 3. Советское общество в годы НЭПа 1921-1929 гг. 
1. НЭП: причины введения и сущность. Итоги и противоречия НЭПа.
2. Внутрипартийная борьба в ВКП(б): причины и итоги.
3. Внешняя политика СССР периода НЭПа.

Обязательные источники и литература
Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг./Отв. 
ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1997. С. 142-87
Чуковский К.И. Дневник (1901-1929). – М.: Современный писатель, 1997. С.185-267
Троцкий Л.Д. Моя жизнь. – М.: Вагриус, 2001. С. 488-524
* * *

Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 годы. СПб.: Жур-
нал "Нева" – Издательско-торговый дом "Летний сад", 1999. С. 178-228, 264-294 Гимпельсон Е.Г. Но-
вая экономическая политика Ленина-Сталина. Проблемы и уроки. (20- е годы ХХ в.). – М.: Собрание,
2004. С. 71-87, 99-136, 281-291.
Рязанов В. Новая экономическая политика (НЭП) № 2[Текст] : исторические уроки и перспективы 
госкапитализма в России / В. Рязанов// Экономист. - 2018. - № 3. - С. 3-23 Кириллова Е.А. "Квартир-
ный вопрос" в Петрограде-Ленинграде в годы нэпа // Российская история. - 2016. - № 1. - С. 67-83.
Фельдман М.А. Восприятие нэпа региональной элитой в конце 1923 г. // Вопросы истории.
- 2016. - № 12. - С. 29-39.



Левин М. И. Иностранные концессии в 1920-х годах в СССР: "почему расстались"?[Текст]
/ М. Левин, И. Шевелева// Вопросы экономики. - 2016. - № 1. - С. 139-158.

Дополнительные источники и литература
Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. – М.: СП "СОФИНТА", 1990. – 319 с.
Савинков Б.В. Воспоминания/Сост. И.М.Пушкарева – М.: Московский рабочий, 1990. – 448 с.

* * *
Роговин В.З. Власть и оппозиции. – М.: "Товарищество "Журнал "Театр", 1993. – 400 с.

Семинар 4. Сталинизм и модернизация советского общества, 1930-е годы. 
1. Альтернативы индустриализации и судьба НЭПа. 1929 - ―год великого перелома‖.
2. Форсированная модернизация советского общества в 1930-е годы: политический,
экономический и социальный аспекты.
3. Советское общество в конце 1930-х годов – проблемы готовности к войне.

Обязательные источники и литература
Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине. - М., 1990. С.25- 81
Фейхтвангер Лион. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. (пер. с нем.). – М.: Захаров, 
2001. С. 87-106
* * *
Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии : от военного коммунизма к большому
стилю. - [2-е изд.]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2016. - 482, [1] с.,С. 178- 228, 264-29
Фицпатрик Шейла. Повседневный сталинизм : социальная история Советской России в 30- е годы :
город : [пер. с англ.] - [2-е изд.]. - М. : РОССПЭН : Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина,
2008. - 332, [1] с. С.228-260
Хлевнюк О.В. Сталин : жизнь одного вождя : [биография]. – Москва : АСТ : Corpus, 2017.
- 461, с. С. 209-259.
Дополнительные источники и литература Ванников Б.Л. Записки наркома//
Знамя. 1988. №№1,2
Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : хроника времен культа личности. - М. : Сов. писатель, 1990. - 
601 с.
Ларина-Бухарина Анна. Незабываемое. – М.: Вагриус, 2002. – 445с.

* * *
Рубцов Ю.В. Alter ego Сталина. Страницы политической биографии Л.З. Мехлиса. – М.: "Звонница-
МГ", 1999. – 304 с.
Рыбалкин Ю. Операция "Х". Советская военная помощь республиканской Испании (1936- 1939)/Се-
рия "Первая монография" под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: "АИРО-ХХ", - 2000. – 152 с.
Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 20-50-е годы. - М., 1996 Сувени-
ров О.Ф. Трагедия РККА 1937-1938. – М.: ТЕРРА, 1998. – 528 с.

Семинар 5. СССР во второй мировой войны
1. Вступление СССР во вторую мировую войну. Советско-финская война 1939-1940 гг.
2. Начало Великой Отечественной войны и причины поражений Красной Армии в 1941-
1942 гг. Советская внешняя политика в годы войны.



3. Коренной перелом в ходе войны 1942-1943 гг.: предпосылки и содержание. Победа
стран антифашистской коалиции.

Обязательные источники и литература
Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. – М., 2001. С. 215-259 Симонов 
К. Сто суток войны. – Смоленск, 1999. С. 5-68
* * *
Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки. Кн. 1,2. – М., 1998-
1999. Кн. 1, Гл. 129-168; Кн. 2, С. 402-407
Киличенков А.А. Краткий курс Великой Отечественной войны. – М.: Эксмо-Яуза, 2008. С. 10-74.
Пянкевич В.Л. Власть и рынок в блокадном Ленинграде [Текст] // Российская история. - 2017. - № 
6. - С. 52-66.
Хлевнюк О.В. Советские наркоматы и децентрализация управления экономикой в годы Великой 
Отечественной войны[Текст] // Российская история. - 2018. - № 4. - С. 58-72.
Дополнительные источники и литература
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В трех томах. Т.2-3 – М., 1990 Рокоссов-
ский К.К. Солдатский долг. – М., 1997
Скрытая правда войны: 1941 год: Неизвестные документы. - М. 1992.
* * * Вторая мировая война: Два взгляда. - М., 1995
Вишлѐв О.В. Накануне 22 июня 1941 года. Документальные очерки. – М., 2001. Сеняв-
ская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. – М.: РОССПЭН,
1999.

Семинар 6. СССР в послевоенный период, 1945-1953 гг. 
1. Социально-экономическое развитие советского общества после войны.
2. "Поздний сталинизм" в политической жизни послевоенного общества.
3. Начало "холодной войны" и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.

Обязательные источники и литература
Хрущев Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. - М., 1997. С. 201-213, 262-268 Шепилов 
Д. Непримкнувший (воспоминания). – М., 2001. С. 91-121, 137-159
* * *
Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 1945-1991. – М., 1998. С. 13-41
Зубкова Е.Ю. Дети войны: положение и стратегии выживания беспризорных и
безнадзорных детей в СССР. 1942-1948 гг. // Российская история. - 2016. - № 5. - С. 52-65. Фицпат-
рик Ш. Сталинская команда при Сталине и без него, 1952-1953 гг. // Советское государство и обще-
ство в период позднего сталинизма, 1945-1953 гг. - Москва : РОССПЭН : Ельцин центр, 2015. - С. 
58-60.
Дополнительные источники и литература Аллилуева Светлана. Двадцать 
писем к другу. – М., 2000.
Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине. - М., 1990
* * *
Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 40-х начало 60-х. – 
М., 1992.
Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. – М.: 
РОССПЭН, 1999.

Семинар 7. ―Оттепель‖ в жизни советского послевоенного общества, 1950-1960-е гг.
ПЛАН

1. Реформы 1953-1964 гг. как попытка модернизации советской модели.



2. Культура в период ―оттепели‖.
3. Н.С. Хрущев: личность и реформы. Итоги и противоречия преобразований.

Обязательные источники и литература
Хрущев Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. - М., 1997. С. 285-299, 379-401
* * *
Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 1945-1991. – М., 1998. С. 153 – 240
Хлевнюк О.В. Роковая реформа Н.С. Хрущева: разделение партийного аппарата и его послед-
ствия. 1962-1964 годы // Российская история. - 2012. - № 4. - С. 164-179.
Дмитриев А. После освобождения : "великие реформы" и хрущевская оттепель в перспективе рос-
сийской исторической мысли // Новое литературное обозрение. - 2016. -
№ 6. - С. 129-166.
Дополнительные источники и литература
К истории встреч Н.С.  Хрущева с творческой интеллигенцией в 1962 и 1963 гг.  //  Известия ЦК
КПСС. 1990. №11
О культе личности и его последствиях: Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева ХХ съез-
ду КПСС 25 февраля 1956 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3
Хрущев С.Н. Рождение сверх державы: Книга об отце. – М.: Время, 2000
* * *
Свет и тени "великого десятилетия": Н.С. Хрущев и его время. – Л., 1989
Эггелинг Вольфрам. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе, 1953-1970 гг. (Серия "Первая
публикация в России") – М.: "АИРО-ХХ", 1999
Лебина Н.Б. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР – оттепель. - [2-е изд.]. -  Москва :
Новое лит. обозрение, 2017. – 203 с.
Аксютин Ю.В. Эволюция общественных настроений в СССР : (1950-1970-е годы) : по материалам
массовых опросов свидетелей событий тех лет // Свободная мысль. - 2013. - № 3 (1639). - С. 177-188.

Семинар 8. Советское общество в 1960-1980-е годы: основные тенденции развития. 
ПЛАН

1. Смена политического руководства в 1964 году: причины, итоги, следствия. Л. Брежнев
- путь к власти.
2. Нарастание кризиса в экономической, социальной, политической и духовной сфере
общественного развития. Сущность и причины ―застоя‖.
3. Советская внешняя политика в 1965-1985 гг. Война в Афганистане.

Обязательные источники и литература
Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995)/Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. 
– М., 1996. С. 82-101
*  *  *
Советское общество: Возникновение, развитие, исторический финал: В 2 т./Под общ. Ред. Ю.Н. 
Афанасьева. - М., 1997. С. 400-445, 508-544
Пихоя Р.Г. СССР: История власти. 1945-1991. – М., 1998. С. 369-373, 413-435
Шаттенберг Сюзанна. После Сталина и Хрущева: Брежнев как лидер "без альтернативы" // После 
Сталина. Реформы 1950-х годов в контексте советской и постсоветской истории. - Москва : 
РОССПЭН : Ельцин центр, 2016. - С. 41-52.
Дополнительные источники и литература
Арбатов Г. А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985 гг.) Свидетельство современника. - М., 1991
От оттепели до застоя. Сб. воспоминаний. - М., 1990
* * *
Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – Вильнюс-Москва, 1992
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Россия (СССР) в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ 
века/под ред. В.А. Золотарева. – М., 2000
На пороге кризиса: нарастание кризисных явлений в партии и обществе. - М., 1990 
Шубин А.В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975-1985 гг. – М., 2008

Семинар 9. СССР/Россия в условиях реформ, 1985-2000 гг. 
1. Предпосылки, причины и содержание ―перестройки‖ советского общества в 
1985-1991 гг.
2. Кризис перестроечной модели развития и распад Советского Союза – 
причины и следствия.
3. Россия на пути реформ, 1992-2000.

Обязательные источники и литература Горбачев М.С. Жизнь и 
реформы. Кн.1. - М., 1995. С. 314-333 Гайдар Е. Дни поражений 
и побед. - М., 1997. С. 112-151
* * *
Медведев Р.А. Капитализм в России? - М., 1998. С. 71-109
История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: учеб. / Под ред. А.Б. Безбородова, 
Н.В. Елисеевой [и др.]; отв. ред. А.Б. Безбородов. – М.: Проспект, 2010. С. 106-182.
Дополнительные источники и литература Ельцин Б.Н. Записки 
президента. - М., 1994
Гайдар Е. Дни поражений и побед. - М., 1997.
Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. - М., 1995
* * *
Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина: Мнения рос-
сиян: Социологические очерки. – М.: Ин-т Фонда "Общественное мнение", 2000.
Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. – М.: Вагриус, 2001.
Козырева П.М. Реформы 1990-х и 2000-х гг. : приобретения и потери россиян // 
Социологический журнал. - 2014. - № 2. - С. 25-47.

7.1. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

2. 9.2. Требования к выполнению рефератов:
- рефераты выполняются в часы, отведенные для самостоятельных занятий,  студенты,

не написавшие рефераты, выполняют их в  установленное преподавателем
сроки  по  заданию  преподавателя,  рефераты  должны  раскрывать  заданные  преподавателем
темы, базируясь на литературе, приведенной в УМК.
Итоговая аттестация  поводится в виде письменной работы – развернутого ответа на пред-
ложенный преподавателем вопрос из списка вопросов для итоговой аттестации.
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Приложение 1. Аннотация
рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: сформировать у студентов современное, системное и целостное пред-
ставление об основных проблемах и тенденциях исторического развития России в указанный 
период

Задачи дисциплины: 
1. выявить закономерности и своеобразие российской истории, показать роль географиче-

ских, национальных, демографических и внешнеполитических факторов, определить место и
роль России во всемирно - историческом процессе в ХХ в.;

2. проанализировать основные этапы и важнейшие события истории России ХХ в.;
3. представить состояние источниковой базы по основным темам периода;
4. дать анализ историографии по важнейшим дискуссионным проблемам курса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
1. основы теории источниковедения, основные этапы становления и эволюции источни-

коведения как отрасли гуманитарного знания, основы метода источниковедческого исследова-
ния.

2. методологию анализа современных процессов, происходящих в российском обществе и
государстве ; основные методы анализа исторической информации; основные события и даты
истории России;

Уметь: 
1. идентифицировать в эмпирическом историческом материале проблемы развития Рос-

сии; проводить экспертный анализ в рамках научной компетенции; проявлять в своём поведе-
нии уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в
контексте мировой истории и культурных традиций мира.

2. выявлять, отбирать для исследования комплексы исторических источников, определять
их  типо-видовую принадлежность,  проводить  источниковедческое  исследование  репрезента-
тивных комплексов источников, интерпретировать полученную информацию.

3. определять и анализировать основные проблемы и теоретические концепции современ-
ной отечественной и всеобщей истории.

Владеть:
1. теоретическими основаниями и концепциями основных подходов к изучению истории

России; методами профессиональной работы с научной литературой и источниками; навыками
работы с историческими источниками, реферирования научной литературы по истории России
при подготовке аудиторных занятий и письменных работ по изучаемому курсу  

2. навыками проведения источниковедческого исследования: изучения проблемы проис-
хождения источников, установления автора и изучения проблемы авторства, обстоятельств со-
здания источников и бытования их в культуре, анализа содержания и интерпретации выявлен-
ной информации.

3. навыками и приемами анализа  источникового материала по истории современной Рос-
сии и всеобщей истории
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