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1. Пояснительная записка  

 

Дисциплина «История России  XX-XXI века»  является обязательной  частью 

базового цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

бакалавриата «Культурология». Дисциплина реализуется кафедрой истории России 

новейшего времени ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об 

этапах, процессах и наиболее знаковых событиях политического, социального, 

экономического и культурного развития России в новейшее время. 

Задачи дисциплины:  

 проанализировать особенности политического развития СССР в период, 

предшествовавший Великой Отечественной войне; 

 выявить модернизационные черты и особенности развития СССР в период второй 

половины 1940-х – 1980-х годов; 

 определить особенности структуры советского общества на различных этапах его 

развития;    

 выявить специфические черты политической системы советского государства в 

условиях начального периода развития СССР, периода существования культа 

личности И.В. Сталина, деятельности Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, периода 

перестройки; 

 ознакомить студентов с наиболее значимыми проектами политического, 

экономического и культурного развития СССР ; 

 выявить преемственность социально-политических процессов распада СССР и 

формирования постсоветского государства и общества. 

 

 Сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития 

государства и общества в начале XXI в.  

 

1.2 . Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине. 

 

Коды компетенции Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

Знать: - историческое 

наследие и культурные 



закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции. 

традиции народов, живших 

на территории СССР; 

- наиболее значимые факты, 

явления и события в области 

всеобщей и отечественной 

истории; 

- наиболее значимые факты, 

явления и события в области 

всеобщей и отечественной 

истории; 

- базовые принципы 

исторического и 

политологического 

подходов к изучению 

истории России советского 

периода. 

Уметь: - использовать 

теоретические знания и 

методы исследования 

истории России при 

создании исследований 

различного 

квалификационного уровня. 

Владеть: - категориями и 

методами исторической 

науки для изучения 

исторических явлений 

культурного, политического 

и экономического развития 

России; 

- навыками реферирования и 

аннотирования научной 

литературы по изучаемой 

дисциплине. 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  «История России XX-XXI вв.» относится к обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного 

плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин  и прохождения  практик: «История», «История 

России до XX века», «Всеобщая история». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История 



культуры России XIX-начала XXI веков», «История повседневности», «Сохранения 

культурного и природного наследия».  

 

2. Структура дисциплины  

 

Структура дисциплины «История России XX-XXI вв.» для очной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 28 ч., самостоятельная работа обучающихся 26 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 

1 Россия в годы 

революции и 

Гражданской войны 

1917-1921 гг. 

2 2 2    2 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

2 Внутриполитическое 

и социально-

экономическое 

развитие советского 

государства в  1920- 

– 1930-х гг. 

2 2 2    2 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

3 
СССР в годы Второй 

мировой войны. 

1939-1945 гг. 

2 2 2    2 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

4 Политический 

режим и социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1945 – 1953 гг. 

2  2    2 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

5 СССР в 1953 - 1964 

гг. «Оттепель» и 

реформы  

 

2 2 2    2 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

6 СССР в 1960 – 

начале 1980-х годов: 

политика, 

экономика, 

общество. 

2 2 2    2 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

7 СССР/РФ на стыке 

исторических 

формаций 1980-

1990-е гг: причины, 

2 2 2      



развитие и крах 

реформ. 

8.  Российская 

Федерация на 

рубеже XX-XXI вв.: 

новые тенденции и 

перспективы 

исторического 

развития. 

2 2       

9 
Реферат 

2 
 

   
9 6 

Рецензирование 

реферата 

10 

экзамен 

 

 

   

9 8 

итоговая 

контрольная 

работа. 

 итого:  14 14   18 26  

 

Структура дисциплины «История России XX-XXI вв.» для очно-заочной формы 

обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 16 ч., самостоятельная работа обучающихся 38 ч. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
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р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 

1 Россия в годы 

революции и 

Гражданской войны 

1917-1921 гг. 

2 2 2    2 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

2 Внутриполитическое 

и социально-

экономическое 

развитие советского 

государства в  1920- 

– 1930-х гг. 

2 2 2    2 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

3 СССР в годы Второй 

мировой войны. 

1939-1945 гг. 

2 2     2 Блиц-опрос 

4 СССР в 1953 - 1964 

гг. «Оттепель» и 

реформы  

 

2  2    4 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

5 СССР в 1960 – 

начале 1980-х годов: 

политика, 

2  2    4 Работа по 

вопросам на 

семинарском 



экономика, 

общество. 

занятии 

6 СССР/РФ на стыке 

исторических 

формаций 1980-

1990-е гг: причины, 

развитие и крах 

реформ. 

2 2     2 Блиц-опрос 

 
Реферат 

2 
 

   
9 6 

Рецензирование 

реферата 

 Тестирование 2     3 4 Проверка теста 

 
экзамен 

 
 

   
6 12 

экзамен по 

билетам  

 итого:  8 8   18 38  

 

Структура дисциплины «История России XX-XXI вв.» для заочной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 8 ч., самостоятельная работа обучающихся 64 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

контактная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 

1 РСФСР/СССР в 

начальный период 

строительства 

социализма 1917-

1939 гг. 

1 2     7 Подготовка к 

блиц-опросу 

2. СССР во Второй 

мировой войне 

 

2 2       

3.  
CCCР в период 

позднего социализма 

1953-1985 гг. 

2  2    4 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

4. Россия на 

историческом 

повороте 1985-2000 

гг. 

2  2    4 Работа по 

вопросам на 

семинарском 

занятии 

5. Аналитическая 

работа 

2     3 16 Проверка 

аналитической 

работы 

6. Реферат-рецензия на 

монографию 

2 
 

   
3 20 

Проверка 

реферата 

 
экзамен 

 
 

   
3 13 

экзамен по 

билетам  



 итого:  4 4   9 64  

 

 

 

Содержание дисциплины  

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

1 Россия в годы 

революции и 

Гражданской войны 

1917-1921 гг. 

Причины и итоги Февральской революции. Временное 

правительство: состав, внутренняя и внешняя политика.  

Альтернативы общественно-политического развития в 

1917 г. Предпосылки и причины роста политического 

влияния партии большевиков.  

Вооруженный переворот в Петрограде 24-25 октября 

1917 г. Падение Временного правительства и II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Раскол социалистического лагеря. Первые 

декреты советской власти: замысел и результаты. 

Учредительное собрание: итоги выборов, ход работы и 

политический финал.  

Первые очаги антибольшевистского сопротивления и 

зарождение Белого движения. Национальная политика 

новой власти и распад единой России. Мирные 

переговоры с державами Германского блока и 

обстоятельства заключения сепаратного Брестского мира. 

Влияние Брестского мира на политическую обстановку в 

стране. Начало интервенции держав Антанты и стран 

Тройственного союза в Россию. Выступление 

Чехословацкого корпуса против большевиков и его 

следствия.  

Внутренняя политика большевистского правительства в 

1918 г. Рабочий контроль в промышленности. Политика 

«военного коммунизма». Национализация  

промышленности, банков, транспорта и внешней 

торговли.. Установление режима продовольственной 

диктатуры. Рост антибольшевистских настроений в среде 

крестьян. Мятежи левых эсеров, распад их коалиции с 

большевиками. Установление большевистской 

однопартийной диктатуры. Красный террор: цели, 

методы, размах и последствия. Конституция РСФСР 1918 

г. Переход большевиков к мобилизационному принципу 

формирования Красной армии. 

Становление белых военных диктатур на востоке и юге 

России. Правительства и политика адмирала А.В.Колчака 



и генерала А.И.Деникина. Экономическая и социальная 

база белых диктатур, их государственность, 

политические и экономические связи с державами 

Антанты и США. Идеология «Белого дела». Диктатура 

генерала П.Н.Врангеля на юге России: идеология и 

практика. Военные действия на фронтах гражданской 

войны Разгром и политический финал Белого движения. 

Советско-польская война: причины, ход, итоги.  

Российское крестьянство в годы гражданской войны. 

Изменения в массовом сознании крестьянства как 

реакция на политику «военного коммунизма» и действия 

белых режимов. Поиски «третьего пути» в условиях 

гражданской войны. «Зеленое» повстанческое движение 

и его роль в ходе гражданской войны.  

 

2 Внутриполитическое 

и социально-

экономическое 

развитие советского 

государства в  1920-

1930-х годах 

 

Решения Х съезда РКП(б) и их следствия. Переход к 

НЭПу. Содержания и результаты экономических 

преобразований в 1920-е гг. 

Образование Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР). Характер и особенности нового 

государства, формирование союзных органов власти. 

Конституция СССР 1924 г. 

 «Восстановительный» эффект НЭПа в 1920-е гг. 

Причины и следствия экономических кризисов. 

Причины установления единовластия И.В.Сталина. 

Проблемы преодоления мирового экономического 

кризиса и ситуация в СССР. Поиск новой 

модернизационной модели в СССР. Отказ от 

экономической модели НЭПа: экономический и 

политический аспект. Начало индустриализации в СССР. 

Взаимозависимость развития промышленности и 

сельского хозяйства. Коллективизация крестьянских 

хозяйств, ликвидация «кулачества»: экономические, 

социальные и моральные последствия. Голод 1932-1933 

гг. 

Идеология «большого скачка» и сталинские пятилетки 

1930-х гг.: официальные и реальные результаты. 

Плановая экономика и формирование административно-

командной системы управления. «Стахановское 

движение»: взаимодействие социалистического 

энтузиазма, материальной заинтересованности и 



бюрократической организации. Использование 

принудительного труда. ГУЛАГ.  

Исторические предпосылки и причины формирования 

диктаторского режима в 1930-х гг. в СССР. Насилие и 

бюрократизация как методы создания нового общества. 

Формирование новой элиты как социальной опоры 

режима. И.В.Сталин и его роль в формировании нового 

политического режима. Ликвидация реальной 

политической оппозиции в обществе. Открытые 

судебные процессы и массовые политические репрессии 

1930-х гг. Роль культа личности И.В.Сталина в 

пропаганде и идеологии нового режима. Конституция 

1936 г. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Нарастание военной 

опасности. Советско-японские военные конфликты на 

Дальнем Востоке. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. Переориентация советской 

внешней политики и заключение советско-германского 

пакта 1939 г. 

3 . СССР в годы 

Второй мировой 

войны. 1939-1945 гг. 

 

Вторая мировая война как проявление мирового 

цивилизационного кризиса. Место и роль советского 

режима в мировом цивилизационном кризисе. СССР в 

начальный период второй мировой войны. 

 Оккупация Красной армией восточной Польши в 

1939 г. Включение в состав СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, 

Бессарабии и Северной Буковины. Советско-финляндская 

война 1939-1940 гг. и ее последствия. Исключение СССР 

из Лиги Наций.  

Нападение Германии на СССР. Стратегические просчеты 

советского руководства и их причины. Причины и 

масштабы поражений Красной армии в летне-осенней 

кампании 1941 г. И.В.Сталин и его окружение в начале 

войны. Советский режим в условиях военного времени. 

Создание чрезвычайных органов по превращению страны 

в «военный лагерь». Мобилизация советской экономики в 

1941-1942 гг. и создание новых центров оборонной 

промышленности на Востоке. Развертывание массового 

производства военной техники и вооружения. Масштабы 

и значение массовой эвакуации промышленности. 

Подъем патриотического движения советских людей. 

Битва за Москву осенью - зимой 1941 г., оборона 



Ленинграда и срыв германской стратегии «блицкрига». 

Факторы и значение победы под Москвой зимой 1941-

1942 гг. Попытка советского командования захватить 

стратегическую инициативу весной-летом 1942 г. и 

наступательные операции на советско-германском 

фронте. Причины и следствия поражений Красной армии 

летом 1942 г. Оккупационный режим. Организация 

подполья и партизанского движения. Создание народного 

ополчения и истребительных батальонов.  Факторы 

роста, масштабы, формы и значение народного 

сопротивления на оккупированных территориях. 

Советские люди в германском плену. Коллаборационизм 

и партизанское движение на оккупированной советской 

территории.  

Коренной перелом на советско-германском фронте: 

сражения под Сталинградом и на Курской дуге, битва за 

Днепр. Экономические, военно-политические и духовные 

факторы коренного перелома. Влияние побед Красной 

армии на ход Второй мировой войны. 

Советская внешняя политика в 1941-1943 гг. и этапы 

создания антигитлеровской коалиции. Конференции глав 

держав антигитлеровской коалиции в годы войны. 

Проблема «второго фронта» в Европе и боевые действия 

союзников против Германии, Италии и Японии. Ленд-лиз 

и его значение для укрепления советского военно-

экономического потенциала.  

Военно-политическая ситуация на фронтах Второй 

мировой войны и соотношение сил сторон к началу 1944 

г. Открытие «второго фронта» в Европе и решающие 

операции 1944-1945 гг. Освобождение Восточной 

Европы: цели, характер и политические следствия. Битва 

за Берлин и капитуляция Германии. Участие СССР в 

военных действиях против Японии. Потсдамская 

конференция и ее решения. Окончание Второй мировой 

войны.  

Военно-политические итоги Второй мировой войны. 

Усиление международных позиций СССР. Цена победы. 

4 Политический 

режим и социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1945 – 1953 гг. 

Последствия войны для СССР: экономические, 

социальные, национальные, идеологические и 

культурные.  

Восстановление экономики. Денежная реформа 1947 г. 

Развитие военно-промышленного комплекса. 



 Диспропорции экономического развития. Проблемы 

советской деревни. Голод 1946-1947 гг. 

Рост критических настроений населения, 

интеллектуальная оппозиция режиму, реформаторские 

взгляды «военного поколения» партийно-

государственных руководителей  

Реакция И.В.Сталина и его окружения на 

антитоталитарные тенденции в обществе, ужесточение 

политического режима, возобновление репрессий, борьба 

с «космополитизмом». Усиление идеологического 

контроля в сфере науки и культуры. 

 ГУЛАГ в 1946-1953 гг. 

«Советизация» присоединенных территорий. Борьба с 

сепаратистскими движениями на Западной Украине и в 

Прибалтике. Начало Холодной войны. 

5 СССР в 1953 - 1964 

гг. «Оттепель» и 

реформы 

Смена политического руководства в СССР и борьба за 

власть в 1953-1955 гг. Н.С.Хрущев во главе партии и 

государства. Политический портрет нового лидера. ХХ 

съезд КПСС, доклад Н.С. Хрущева и начало 

десталинизации. Демонтаж системы государственного 

террора и ГУЛАГа. 

Начало социально-экономических преобразований 

советского общества. Реформа управления и создание 

совнархозов. Аграрные нововведения. Социальные 

преобразования в городе и на селе.  

Программа построения коммунизма в СССР. Успехи и 

просчеты социально-экономической политики 

правительства к началу 1960-х гг. Деформации в 

экономической и социальной сферах. 

Продовольственный кризис начала 1960-х гг. Рост 

оппозиционных настроений в общественном мнении. 

Исчерпание потенциала перемен в политической элите. 

Отставка Н.С.Хрущева и смена советского руководства.  

Культура и духовная жизнь советского общества в 

период «оттепели». Изменения в образовательной 

системе и культурной политике. Пределы «оттепели». 

Возникновение «самиздата» и распространение 

«тамиздата». 

Советская наука в 1950-е гг. Прорыв в развитии ядерных 

программ, освоении космоса, фундаментальных 



исследованиях. Наука и гонка вооружений.  

Изменения внешнеполитического курса советского 

правительства. Начало разрядки. Окончание войны в 

Корее. Противоречия разрядки в период «оттепели». 

Начало ограничения гонки ядерных вооружений. 

Кризисы Холодной войны: Суэцкий, Карибский, 

Берлинский. Противоречия внутри соцлагеря. События в 

Венгрии 1956 г. и их следствия. 

Радикальные изменения в мире. Распад колониальных 

империй и проблема социально-политической 

ориентации освободившихся стран. Обострение борьбы 

мировых супердержав за лидерство и новые сферы 

влияния. Советская внешняя политика и страны 

«третьего мира». 

6 СССР в 1960 – 

начале 1980-х годов: 

политика, 

экономика, 

общество. 

СССР в период обострения противоречий мировой 

системы и смены моделей общественного развития. 

Смена политического руководства в СССР. Л.И.Брежнев 

и его окружение. Возобладание консервативных 

тенденций в политике. Свертывание процесса 

десталинизации и реабилитации. Экономическое 

развитие советского общества во второй половине 1960-х 

гг.: реформы и стабилизация. Замысел, содержание и 

результаты реформы 1965 г. Стабилизация командно-

административной системы. Конституция «развитого 

социализма» 1977 г. 

Негативные тенденции социально-экономического 

развития в 1970-1980-е гг.: причины, проявления, 

следствия. Стабилизация затратной модели 

промышленного развития. Нарастание кризиса сельского 

хозяйства в 1970-1980-е гг. Бюрократизация 

государственных структур и общественных организаций. 

Создание системы привилегий. «Золотой век» 

номенклатуры. Формирование социальной базы «застоя». 

Трудовая пассивность и общественно-политическая 

апатия рабочих, колхозников и интеллигенции. 

Диссидентское движение и борьба с инакомыслием в 

СССР. Советская культура в 1960-1980-е гг. Усиление 

административного диктата в развитии культуры. 

Ограничение творческой свободы. Противостояние 

официозной и нонконформистской культуры.  

Внешняя политика СССР в 1960-1980-е гг.: между 

разрядкой и гонкой вооружений. Советский Союз и 



развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. Отношения со странами «социалистической 

ориентации». Ввод советских войск в Афганистан, новый 

виток «холодной войны». 

7 СССР/РФ на стыке 

исторических 

формаций 1980-1990-

е гг: причины, 

развитие и крах 

реформ. 

Причины перестройки. Приход к власти М.С.Горбачева в 

1985 г. Поиск путей совершенствования социализма: 

стратегия «ускорения» научно-технического прогресса и 

социально-экономического развития. Первые результаты 

преобразований. Активизация общественно-

политической жизни.  

Переход к этапу экономического реформирования. 

Попытка создания новых организационных форм и новой 

системы стимулирования. Просчеты и следствия неудач в 

экономической политике: рост бюджетного дефицита и 

инфляции, нехватка продовольственных товаров. Смена 

стратегии экономических реформ и попытка перехода к 

рыночным отношениям. Экономический кризис и его 

проявления 1990-1991 гг.  

  Политика «гласности» в политической и общественной 

жизни. Переосмысление опыта советского прошлого. 

Пробуждение общественной инициативы и попытки 

формирования институтов самоуправления 

 Политические реформы в СССР периода «перестройки». 

Демократизация советского общества. Попытка 

восстановления роли Советов. Съезды народных 

депутатов СССР 1989-1991 гг. Деятельность 

Межрегиональной группы народных депутатов СССР. 

Учреждение института президентства, отмена 6-й статьи 

Конституции СССР. Кризис советской национальной 

политики, и конфликты в Средней Азии, Закавказье и 

Прибалтике 1988-1991 гг. Активизация национального 

движения в республиках СССР. Создание национальных 

«народных фронтов» и их цели. Деятельность 

Государственного комитета по чрезвычайному 

положению в СССР (ГКЧП СССР) и его историческая 

роль в распаде СССР. Беловежское соглашение. 

Прекращение действия союзного договора. Создание 

Содружества Независимых Государств.  

Советская внешняя политика в период «перестройки». 

Смена внешнеполитического курса: экономический и 

политический аспекты. Советско-американские 

отношения. Договор о сокращении стратегических 



наступательных вооружении (СНВ-1). СССР и Западная 

Европа. Объединение Германии. Политические перемены 

в отношениях со странами Восточной Европы, распад 

«Варшавского договора». Новая политика в регионе 

«третьего мира». Вывод советских войск из Афганистана. 

Экономические реформы в России начала 1990-х гг. 

Продовольственный кризис конца 1991 г. Паралич 

управления. Начало либеральных реформ правительства 

Е.Т.Гайдара. Либерализация цен. Ваучерный этап 

приватизации и его результаты. Аграрная реформа. Рост 

экономической зависимости от стран Запада. 

Инфляционные процессы и их причины. 

 Социально-экономическая ситуация 1994-1998 гг. Цели и 

особенности российского варианта приватизации. 

Создание нового класса собственников и его социально-

экономические черты. Правительство В.С.Черномырдина 

и попытка стабилизации. Поиск нового курса реформ, 

1997-1998 гг. Экономический кризис 1998 г. и его 

причины.  

 Падение жизненного уровня и социальная 

дифференциация. Финансовая олигархия и ее связи с 

политической элитой.  

 Политический кризис октября 1993 г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Укрепление демократии и 

развитие многопартийности. Политические партии 

России в 1990-е гг. – основные тенденции развития. 

Трудности формирования гражданского общества. Итоги 

выборов в Государственную Думу в 1995 г. и 

«возвращение» в политику коммунистов. Усиление 

оппозиции курсу реформ. Президентские выборы 1996 г. 

Федеративные и межнациональные отношения. Процессы 

суверенизации субъектов Российской Федерации. 

Федеративный договор 1992 г. Способы решения 

национально-политических конфликтов. «Чеченская 

проблема»: политический, военный и психологический 

аспекты. Итоги внутриполитической стабилизации и 

экономика страны.  

Российская культура в ситуации радикальных 

общественных перемен. Спонсорство и культура. Наука и 

реформы. Проблема «утечки мозгов». Коммерциализация 

и деидеологизация культуры. Общество, государство и 



церковь в условиях реформ. 

Изменение геополитическая ситуации на рубеже XX-XXI 

вв. Россия в поисках места в новой системе 

международных отношений. Цели, направления и этапы 

внешней политики России в 1993-2000 гг. Поиск 

оптимальных форм взаимоотношений со странами 

ближнего зарубежья. Отношения России со странами 

Западной Европы, США и Японией. Вступление России в 

Совет Европы и присоединение к «большой семерке». 

Балканский кризис 1999 г. и позиция России. Участие 

российских войск в миротворческих операциях. 

8 Российская 

Федерация на 

рубеже XX-XXI вв.: 

новые тенденции и 

перспективы 

исторического 

развития. 

Отставка Б.Н.Ельцина и досрочные выборы Президента 

России в 2000 г. Избирательная кампания 2003 г. «Единая 

Россия» – инструмент объединения российского 

общества. Президентские выборы 2004 г. Политический 

процесс 2005-2010 гг. особенности российской 

многопартийности. В.В.Путин и создание новой 

политической ситуации. Проблема политического 

лидерства в новых условиях. Выборы в Государственную 

Думу в декабре 2007 г. Политические итоги периода 

президентства В.В.Путина. Президентские выборы 2008 

г. и проблема преемственности во внутренней политике. 

Политический курс Д.А.Медведева. 

Позитивные изменения в экономике конца 1990-х-начала 

2000-х гг. Корректировка либерального реформирования: 

усиление государственного регулирования экономики. 

Экономическая политика правительства РФ в 2000-2010 

гг. Социальные программы и национальные проекты 

2000-х гг.  

Особенности современной российской бюрократии. 

Новые направления и цели внешней политики России в 

2000-2008 гг. Россия и борьба с международным 

терроризмом.  

Телекультура и политическая тележурналистика. Новый 

облик и задачи российской прессы. Новые 

коммуникативные связи. Интернет и политическая 

культура. 

 

 

4.  Образовательные  технологии  

 



№ 

п/п 
Наименование раздела Виды учебных занятий 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 

1. Россия в годы революции и 

Гражданской войны 1917-

1921 гг. 

 

Лекция 1. Россия в годы 

революции и Гражданской 

войны 

 

 

Семинар 1.  

Общество и власть в России в 

революционном 1917 году. 

Причины победы 

большевиков. 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Проблемная лекция  

 

 

 

 

Аналитическая игра по 

тематике 

семинарского занятия 

 

 

 

Подготовка к 

аналитической игре по 

тематике 

семинарского занятия 

 

 

 

2 Внутриполитическое и 

социально-экономическое 

развитие советского 

государства в  1920- – 1930-

х гг. 

Лекция 1. 

Внутриполитическое и 

социально-экономическое 

развитие советского 

государства в 1920-е гг. 

 

Семинар 1. СССР в 1930-е 

годы: политика, экономика и 

общество в контексте 

культурной революции 

 

Самостоятельная работа 

 

Лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

 

 

Круглый стол по 

тематике 

семинарского занятия 

 

 

Подготовка к круглому 

столу по тематике 

семинарского занятия 

 

3 

СССР в годы Второй 

мировой войны. 1939-1945 

гг. 

Лекция 1. СССР в годы 

Второй мировой войны. 

 

Семинар 1. Причины 

коренного перелома в 

Великой отечественной 

войне 

 

Самостоятельная работа 

Проблемная лекция 

 

 

Круглый стол с 

использованием 

видеоматериалов 

 

 

Подготовка к круглому 

столу по тематике 

семинарского занятия 

 

4 Политический режим и 

социально-экономическое 

развитие СССР в 1945 – 

 

Семинар 1. 

Политический режим и 

 

 

Круглый стол по 



1953 гг. социально-экономическое 

развитие СССР в 1945 – 1953 

гг. 

 

Самостоятельная работа 

 

 

тематике 

семинарского занятия 

 

 

Подготовка к круглому 

столу по тематике 

семинарского занятия 

 

5 

СССР в 1953 - 1964 гг. 

«Оттепель» и реформы  

 

Лекция 1. СССР в 1953 - 1964 

гг. «Оттепель» и реформы  

 

Семинар 1. СССР в 1953 - 

1964 гг. «Оттепель» и 

реформы  

 

Самостоятельная работа 

 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедиа 

материалов 

 

Круглый стол по 

тематике 

семинарского занятия 

 

 

Подготовка к круглому 

столу по тематике 

семинарского занятия 

 

6 

СССР в 1960 – начале 1980-

х годов: политика, 

экономика, общество. 

Лекция 1. СССР в 1960 – 

начале 1980-х годов: 

политика, экономика, 

общество. 

 

Семинар 1. СССР в 1960 – 

начале 1980-х годов: 

политика, экономика, 

общество. 

 

Самостоятельная работа 

 

Лекция с 

использованием 

мультимедиа 

материалов 

 

Круглый стол по 

тематике 

семинарского занятия 

 

 

Подготовка к круглому 

столу по тематике 

семинарского занятия 

 

7 

СССР/РФ на стыке 

исторических формаций 

1980-1990-е гг: причины, 

развитие и крах реформ. 

Лекция 1. СССР/РФ на стыке 

исторических формаций 

1980-1990-е гг: причины, 

развитие и крах реформ. 

 

Семинар 1. Перестройка в 

СССР 

Лекция с 

использованием видео 

материалов 

 

 

Подготовка к круглому 

столу по тематике 

семинарского занятия 

 

8 
Российская Федерация на 

рубеже XX-XXI вв.: новые 

тенденции и перспективы 

исторического развития. 

Лекция 1. Российская 

Федерация на рубеже XX-

XXI вв.: новые тенденции и 

перспективы исторического 

развития. 

Интерактивная лекция 

с использованием 

интернет ресурсов 

 



5.  Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

   

- участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 30 баллов 

- реферат 30 баллов 30баллов 

   

Промежуточная аттестация  

Письменная контрольная работа 

40 баллов 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 

экзамен  

 100 баллов  

  

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»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

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 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»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

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 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

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. 



Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения 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»/ 

не зачтено 

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 дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Тематика рефератов «Независимое творчество в тоталитарном пространстве 

сталинского СССР» 

• Творчество и взаимоотношения с властью А. Ахматовой в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью О. Мандельштамма в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью М. Цветаевой в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью К. Малевича в сталинском СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью В. Мейерхольда в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью Д. Хармса в сталинском СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью А. Солженицына в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью В. Шаламова в сталинском СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью А. Платонова А. Введенского в 

сталинском СССР. 



• Творчество и взаимоотношения с властью С. Эйзенштейна в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью Н. Вавилова в сталинском СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью К. Чуковского в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью М. Булгакова в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью М. Шолохова в сталинском 

СССР. 

• Творчество и взаимоотношения с властью М. Горького в сталинском СССР. 

 

 

Тест 

Вариант 1 

1. Организации, созданные Советской властью в деревне летом 1918 г., оказывавшие 

поддержку продразверстке и сосредоточившие в своих руках власть на селе, назывались:  

1) ликбезами 

2) земствами 

3) рабфаками 

4) комбедами 

 

2. Сепаратный мир между Германией и Советской Россией был подписан в 
 

1) декабре 1917 г. 

2) марте 1921 г. 

3) мае 1919 г. 

4) марте 1918 г. 

 

3. Председатель Революционного военного совета (РВС), возглавивший Красную 

Армию в годы гражданской войны: 

а) В.Ленин 

б) Л.Троцкий 

в) Н.Махно 

г) Б.Савинков 

 

4. Следствием Корниловского мятежа был(о) 

1) Укрепление авторитета А.Ф. Керенского 

2) Установление в стране военной диктатуры 

3) Выход из Временного правительства всех представителей социалистических 

партий 

4) Укрепление авторитета большевиков 

 

5. Какой государственный орган официально возглавлял В.И. Ленин в 1918 г.? 

1) Совет народных комиссаров 



2) Всероссийский центральный исполнительный комитет 

3) Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

4) Народный комиссариат иностранных дел 

 

6. Для политики нэпа была(-о) характерна(-о) 

 

1) национализация всех промышленных предприятий 

2) внедрение товарно-денежных отношений в экономику 

3) отмена свободного найма рабочей силы 

4) натуральная форма оплаты труда 

 

7. В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен 

1) унитарным государством                                     3) Конфедерацией регионов 

2) Союзом автономий                                               4) Федерацией республик 

 

8. Практика концессий в период НЭПа означала: 

1) участие иностранных фирм в восстановлении сельского хозяйства 

2) привлечение иностранных кредитов для воссоздания финансовой системы 

3) отказ от деятельности советской заграничной разведагентуры 

4) аренда иностранными фирмами ряда предприятий добывающей промышленности 

 

9. Программе какой партии были близки лозунги повстанцев в 1920-1921 гг. 

     1) большевиков                                       3) кадетов 

     2) эсеров                                                   4) меньшевиков 

 

10. В общественно-политической лексике 1930-х годов понятие "ударник" означало: 

а) члены "ударных бригад" – победителей социалистического соревнования 

б) дети женщин, служивших в "ударных батальонах смерти" в 1916-1917 гг. 

в) участники локальных военных конфликтов 1930-х годов на границах СССР 

г) организаторы колхозного строительства в деревне 

 

11. Наркомат иностранных дел в середине 1930-х гг. на международной арене 

склонялся: 

1. к расширению советско-германских отношений 

2. к идее единства всех славянских стран и народов 

3. к поддержке линии на подталкивание мировой революции 

4. от прогерманской ориентации к сближению с Англией и Францией. 

 

12. Какое из названных событий произошло в 1936 г.? 

1) Завершилась первая пятилетка 

2) Был подписан Пакт о ненападении с фашистской Германией 

3) СССР был принят в Лигу Наций 

4) Была принята вторая Конституция СССР 



 

13. Массовое сопротивление крестьян коллективизации в 1930 г. имело последствием. 

1) отказ властей от политики «ликвидации кулачества как класса» 

2) переход к новой экономической политике 

3) временное разрешение желающим крестьянам покинуть колхозы 

4) создание большевиками комитетов бедноты для раскола деревни 

 

14. "Целинная эпопея" 1950-60-х гг. в Советском Союзе - это: 

а) широкомасштабное освоение земель в Казахстане и Сибири 

б) общая реформа колхозного управления 

в) целевое перераспределение государственных капиталовложений промышленности 

г) целевая программа освоения космоса 

 

15. Прочтите отрывок из записки, направленной группой ученых и руководителей 

ведомств 10 сентября 1960 г. в ЦК КПСС, и укажите, кто из названных ученых был 

в числе лиц, подписавших этот документ. 

«Для обеспечения первого полета человека на корабле-спутнике в короткие сроки и с 

высокой степенью надежности необходимо эту задачу поставить как основную в плане 

космических работ, отодвинув сроки решения других задач в этой области… 

Просим одобрить наши предложения по осуществлению первого полета человека в 

космическое пространство на корабле-спутнике как задачу особого значения…» 

 

1) Н.И. Вавилов 

2) С.П. Королев 

3) Н.Н. Семенов 

4) Н.Е. Жуковский 

 

16. Разоблачение культа личности И.В. Сталина на ХХ съезде КПСС  

привело к 

 

1) раскрепощению культурной и духовной жизни общества 

2) проведению политики гласности 

3) глубоким демократическим реформам в стране 

4) изменению Конституции СССР 

 

17. Какое событие произошло в период «Оттепели» в СССР? 

1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности в Европе 

2) вывод советских войск из Германии 

3) первый визит руководства СССР в США 

4) заключение пакта Молотова-Риббентропа 

 

18. Годы политического лидерства Л.Брежнева: 

а) 1953-1964 



б) 1958-1968 

в) 1964-1982 

г) 1968-1985 

 

19. К экономической реформе 1965-1970 гг. не относится: 

   

1. Переведение промышленных предприятий на хозрасчет 

2. Изменение плановых показателей 

3. Смещение экономических акцентов на эксплуатацию сырьевых энергоресурсов 

4. Изменение принципов формирования заработной платы сотрудников 

 

20. Основным продуктом импорта СССР в 1970-е  – начале 1980- х гг. являлось: 

1. Станки 

2. Продукты питания и товары народного потребления 

3. Наукоемкие технологии 

4. Автомобили и трактора 

 

21. Основной проблемой российского крестьянина в начале XX в. была: 

 

1. Недостаток земли 

2. Кабальная зависимость от помещика 

3. Экономическое расслоение в деревне 

4. Высокие государственные налоги 

 

22. Руководителями массовых выступлений в феврале 1917 г. были: 

 

1. Большевики 

2. Кадеты 

3. Меньшевики и эсеры 

4. Выступления были неорганизованными и стихийными 

 

23. Первый состав Временного правительства был сформирован из: 

 

1. Меньшевиков и эсеров 

2. Кадетов и октябристов 

3. Кадетов, меньшевиков и эсеров 



4. Большевиков и эсеров 

 

24. Теорию «крестьянской революции» развивали: 

 

1. народники 

2. западники 

3. марксисты 

4. либералы 

 

25. Укажите событие, по  результатам которого в России было сформировано новое 

правительство 

1) I Съезд Советов 

2) Учредительное собрание 

3) II Съезд Советов 

4) Демократическое совещание 

 

Вариант 2 

1. Что из названного было характерно для политики военного коммунизма? 
 

1) введение всеобщей трудовой повинности 

2) замена продразверстки продналогом 

3) разработка первого пятилетнего плана 

4) образование промышленных монополий 

 

2. Пр

одразверстка – это 
 

1) уравнительное наделение крестьян землей 

2) добровольное товарищество крестьян по совместному ведению хозяйства 

3) выделение крестьянских отрубов и хуторов 

4) изъятие у крестьян излишков продуктов в пользу государства 

 

3. Какое из перечисленных событий произошло позже других? 

1) Отречение императора Николая II 

2) Разгон Учредительного собрания 

3) Апрельский кризис Временного правительства 

4) II Всероссийский съезд Советов 

 

4.  Укажите событие, в результате которого в России в январе 1918 г. должна была 

быть определена будущая форма правления и государственного устройства 



1) Предпарламент 

2) Учредительное собрание 

3) Демократическое совещание 

4) Съезд Советов 

 

5. Для политики нэпа было характерно 

 

1) распределение по уравнительному принципу 

2) развитие различных форм кооперации 

3) введение продразвёрстки 

4) запрещение наёмного труда 

 

6. Что из перечисленного ниже относится к причинам острого кризиса 1920 – начала 

1921 гг.? 

 

1) негативные последствия продразверстки  

2) наступление А.И. Деникина на Москву 

3) проведение денежной реформы 

4) недовольство крестьян введением продналога 

 

7. Решение о переходе к новой экономической политике (НЭП) было принято в: 

1) марте 1918 г.                                               3) ноябре 1920 г. 

2) январе 1919 г.                                             4) марте 1921 г. 

 

8. ужесточение  "диктатуры промышленности над сельским хозяйством" в 1925 г. 

высказывался: 

1) И.В. Сталин 

2) К.Е. Ворошилов 

3) Л.Д. Троцкий 

4) Е.И. Бухарин 

 

9.Какова была взаимосвязь процессов индустриализации советской экономики в 1930-

е годы и коллективизации сельского хозяйства? 

а) оба процесса проходили в интересах мировой революции  

б) коллективизация обеспечивала приток средств и рабочей силы для индустриализации 

в) оба процесса стали следствием неэффективности НЭПа 

г) оба процесса стали прямым следствием мирового кризиса конца 1920-начала 1930 гг. 

 

10. Повод для усиления политических репрессий второй половины 1930-х гг.: 

а) советско-японский вооруженный конфликт у о.Хасан 

б) убийство С.Кирова  

в) провал плана первой пятилетки 

г) реальная угроза войны с Англией 

 



11. Для политики коллективизации 1930-х гг. было характерно 

1) Соблюдение принципа добровольности при создании колхозов 

2) Использования колхозами государственной сельхозтехники за плату 

3) Быстрое увеличение доходов крестьянства 

4) Развитие различных видов кооперации 

 

12. Какое из названных событий произошло в 1928 году? 

1) Принятие первой Конституции СССР 

2) Введение паспортной системы 

3) Убийство С.М. Кирова 

4) Принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

 

13. Год запуска первого в мире советского искусственного спутника Земли: 

а) 1953 

б) 1957 

в) 1961 

г) 1964 

 

14. Причина ракетного кризиса 1962 года: 

а) размещение советских ядерных ракет на Кубе  

б) ввод советских войск в Венгрию 

в) ввод советских войск в Чехословакию 

г) выступление Н.Хрущева в ООН 

 

15. Имя какого государственного деятеля связано с внутрипартийной борьбой за высшую 

власть в СССР после смерти И.В. Сталина? 

1) Г.М. Маленков 

2) А.А. Жданов 

3) А.А. Громыко 

4) А.Н. Косыгин 

 

16.Что было одним из проявлений «оттепели» в духовно-культурной жизни СССР? 

1) Прекращение идеологического давления на деятелей культуры 

2) Отмена государственной цензуры 

3) Возможность развития всех направлений в искусстве 

4) Публикация произведений о заключенных ГУЛАГА 

 

17.Повесть «Оттепель», давшая название периоду правления Н.С. Хрущева, принадлежит 

писателю 

1) И.Г. Эренбургу 

2) М.А. Шолохову 

3) А.И. Солженицыну 



4) М.М. Зощенко 

 

18. Конституция «развитого социализма» была принята: 

 

1. В 1976 г. 

2. В 1977 г. 

3. В 1978 г. 

4. В 1979 г 

 

19. Экономическая реформа 1965-1970 гг.: 

1. Была успешной, но не завершенной 

2. Провалилась 

3. Дала новый импульс для развития советской экономики 

4. Не оказала никакого воздействия на экономику 

20. Основным продуктом экспорта СССР в 1970-е  – начале 1980- х гг. являлось: 

1. Нефть и газ 

2. Сельскохозяйственная продукция 

3. Продукция машиностроительных предприятий 

4. Оружие массового поражения 

21. Аграрный строй в России в начале ХХ в. характеризовался  
 

1) высоким уровнем товарности крестьянских хозяйств 

2) отсутствием помещичьих хозяйств 

3) преобладанием фермерских хозяйств 

4) крестьянским малоземельем 

 

22. В феврале 1917 г. первыми на улицу вышли: 

 

1. Рабочие 

2. Солдаты 

3. служащие 

4. крестьяне 

 

23. Поводом для апрельского кризиса Временного правительства послужило: 

 

1. Неудачное наступление на фронте 

2. Отставка П.Н. Милюкова 

3. Нота союзникам П.Н. Милюкова 



4. Уличные демонстрации  

 

24. За частную собственность на землю выступали: 

 

1. кадеты 

2. меньшевики 

3. эсеры 

4. большевики  

. 25. На II Всероссийском съезде Советов произошло принятие 
 

1) «Декларации прав народов России» 

2) декрета о рабочем контроле 

3) декрета о запрете партии кадетов 

4) декрета о земле 

 

 

 

Тематика вопросов к экзамену 

1. Причины Февральской революции 1917 г. в России.  

2. Россия в 1917 г.: от февраля к октябрю (основные социально-политические 

события). Политические партии и общество в России в 1917 г.  

3. Россия в 1917-1921 гг.  «Военный коммунизм». Культурная революция. 

Гражданская война 

4. Россия/СССР в 1921-1928 гг.: НЭП: причины, рычаги, итоги. Внутрипартийная 

борьба в 1920-е гг. Внешняя политика. Культура. 

5. СССР в 1930-е гг.: индустриализация, коллективизация, политический террор. 

«Культурная революция». 

6. СССР во Второй мировой войне. 

7. СССР после Второй мировой войны 1945-1953 гг.: экономика, внутренняя 

политика. Начало Холодной войны. 

8.  Эпоха «оттепели» Н.С. Хрущева в социально-политической и культурной жизни 

страны.  Социальные и экономические реформы Н.С. Хрущева. Внешняя политика: 

от разрядки к Карибскому кризису. 

9. СССР в 1964-1985 гг.: застойные явления в экономической и политической жизни. 

Диссидентское движение. Культура. Внешняя политика. 

10.  Перестройка в СССР: экономические, политические реформы. Гласность. 



11.  Российская Федерация в 1990-2000 гг. Основные политические и экономические 

реформы. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1.    Список источников и литературы 

 

Источники 

Основные 

 

1. Деникин А.И. Очерки русской смуты: В 5 т. М., 1990. 

2. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: В 3 т. М., 1990.  

3. Ленин В.И. Апрельские тезисы // ПСС. М., 1977. Т. 31 

4. Троцкий Л. О Сталине : последняя статья / Л. Троцкий // Свободная мысль. - 2009. - 

N 10. - С. 151-154. 

5. 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к 

новому осмыслению. М.,1997. 

6. Никита Хрущев. О культе личности и его последствиях / подгот. Н. Брусиловский // 

Историк. - 2016. - № 2. - С. 14-17. 

7. Яковлев А.Н. Перестройка: 1985 – 1991: Неизданное, малоизвестное, забытое. М., 

2008.  

 

Источники 

Дополнительные 

 

1.  "В положении, в котором мы находимся, дальнейшее пребывание невозможно" : 

документы РГАЭ о переселении красногвардейцев на Северный Кавказ в 1933-1934 

гг.[Текст] / вступ. ст., подгот. текста к публ. и коммент. М. М. Кудюкиной // 

Отечественные архивы. - 2018. - № 5. - С. 96-116. 

2. Власть и художественная интеллигенция : документы ЦК РКП(б) - ВКП(б), ВЧК - 

ОГПУ - НКВД о культурной политике, 1917-1953 гг. /. - Москва : Междунар. фонд 

"Демократия", 2002. - 868 с. 

3. "Мы начали разведывать всеми средствами". Стенограмма интервью начальника 

разведки 51-й армии М. Ф. Зайцева об освобождении Крыма[Текст] : 1944 г. / 

бесед. З. И. Фазин ; публ. подгот. В. В. Тихонов // Исторический архив. - 2018. - № 

3. 

 

Литература 

 

Учебники и учебные пособия 

1. История России, XX век : курс лекций / [О. О. Антропов и др. ; отв. ред. В. В. 

Минаев] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т". - 2-е изд. - Москва : Каллиграф, 

2010. 

2. История России. 1917- 2004 Учебное пособие для студентов вузов //Барсенков 

А.С., Вдовин А.И. М., 2006. 816 с.  

3. История России в новейшее время : учебник / [А. Б. Безбородов и др.] ; под ред. 

А.Б. Безбородова ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. - Москва : Инфра-М, 2004. 



4. Отечественная история новейшего времени. 1985-2005. Учебник./ Безбородов 

А.Б. и др. М.:РГГУ, 2007. . 

5. Отечественная история, 1917-2008 : программа курса : для неисторических 

специальностей / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Ист.-арх. ин-т, Фак. арх. 

дела, Каф. истории России новейшего периода ; [сост.: О. О. Антропов и др. ; отв. 

ред. А. Б. Безбородов]. - М. : РГГУ, 2009. 

 

Основная 

1. Аксютин, Ю. В.   Хрущевская "оттепель" и общественные настроения в СССР в 

1953-1964 гг. - М. : РОССПЭН, 2010.  

2. Анатомия революции:1917 год в России: массы, партии, власть. Спб.,1994. 

3. Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма. – М., 2007. 

4. Безбородов А.Б., Елисеева Н.В., Шестаков В.А. Перестройка и крах СССР. СПб, 

2011. 

5. Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. 

М., 2012. 

6. Голдман, В. З.   Террор и демократия в эпоху Сталина : социальная динамика 

репрессий. - М. : РОССПЭН, 2010 

7. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945 

– 1953 гг. М., 2000. 

8. Карпенко С.В. Белые генералы и красная смута. М., 2009. 

9. Кино: политика и люди. 1930-е годы. М., 1995 

10. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 

годы – СПб.: Журнал «Нева» – Издательско-торговый дом «Летний сад», 1999.  

11. Пихоя Р.Г. Советский Союз. История власти, 1945 – 1991. М., 2000. 

12. Политические партии России конец XIX- первая треть XX века. Энциклопедия. 

М.,1996. 

13. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы первой 

мировой войны. М.,2004. 

14. Рогалина Н.Л. Власть и аграрные реформы в России XX века. М., 2010. 

15. Сенявская Е. С. История войн России XX века в человеческом измерении : 

проблемы воен.-ист. антропологии и психологии : курс лекций : для студентов и 

магистрантов, обучающихся по направлению "История". - Москва : РГГУ, 2012. 

16. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история России в 30-е годы. 

М., 2008. 

17. Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года / 

Александр Шубин. - Москва : Родина МЕДИА, 2014. 

 

 

Дополнительная 

 

1. Аксютин Ю. В. Русская интеллигенция и революция 1917 года: в хаосе событий и в 

смятении чувств / Ю. В. Аксютин, Н. Е. Гердт. - Москва : РОССПЭН, 2017 



2. Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю 1985-1991.- М.: 

Аспект-Пресс, 2002. 

3. Безбородов А. Б.Советская эпоха в истории России : Исторический опыт и 

современность. Исследование и документы / А. Б. Безбородов ; Рос. гос. 

гуманитарный ун-т. - Москва : РОССПЭН, 2017. 

4. Боффа Дж. От СССР к России: История неоконченного кризиса, 1964-1994.- М., 

1996. 

5. Голдман Венди З. Женщины у проходной : гендерные отношения в советской 

индустрии (1917-1937 гг.) / Венди З. Голдман ; [пер. с англ. В. Ю. Лобовской]. - 

Москва : Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина" : РОССПЭН, 2010. 

6. Зеленин И. Е. Сталинская "революция сверху" после "великого перелома", 1930-

1939 : политика, осуществление, результаты / И. Е. Зеленин ; Рос. акад. наук, Ин-т 

рос. истории. - М. : Наука, 2006. 

7. Зимина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России. Политические режимы 

Гражданской войны. М., 2006. 

8. Киличенков А.А. Краткий курс истории Великой Отечественной войны. М., 2008. 

9. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России: Кризис коммунистической 

власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х – 1991 гг. М., 2008. 

10. Полынов М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. СПб, 2010. 

11. Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке : ист. опыт России. - М. : РОССПЭН, 

1999. 

12. Согрин В.В. Политическая история современной России, 1985 – 2001: От 

Горбачева до Путина. М., 2001.  

13. Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне: Социальная история Советской России в 30-

е годы: деревня. М., 2008. 

14. Шубин А.В. Парадоксы перестройки: Упущенный шанс СССР. М., 2005. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

http:// www.hist.msu.ru/ER/Etext/ussr.htm  – Электронная библиотека исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

www.rusarchives.ru – Архивы России.  

Россия - Финляндия" - советско-финская война Авторский сайт. 

(документы, карты, хроника событий в 1939-1940 гг). 

http://around.spb.ru/finnish 

 

Авторский сайт по Афганской войне. http://www.afghanwar.spb.ru/ 

 

Сайт  «МЕМОРИАЛ» http://www.memo.ru/ 

Сайт «Похороны Сталина» Авторский сайт.  http://stalin.narod.ru/stalin.htm.  

ГУЛАГ. Авторский сайт    http://ieie.nsc.ru/gulag 

КЛИО- научно-образовательный сервер АИК. http://www.ab.ru/~kleio/ 

"Переписка Сталина с Черчиллем и Рузвельтом" 

http://eroplan.boom.ru/bibl/stalin/stalin.htm. 

Всемирная история дипломатии. www.diphis.ru/ 

Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.shpl.ru/ 

http://www.rusarchives.ru/
http://around.spb.ru/finnish
http://www.afghanwar.spb.ru/
http://www.memo.ru/
http://stalin.narod.ru/stalin.htm
http://ieie.nsc.ru/gulag
http://www.ab.ru/~kleio/
http://eroplan.boom.ru/bibl/stalin/stalin.htm


Журнал «Новый исторический вестник». [Электронный ресурс]. М., 2001- ; – Режим 

доступа : http://www.nivestnik.ru/ 

Научная библиотека РГГУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://liber.rsuh.ru/ 

Российская государственная библиотека (РГБ). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru/ 

Хронос. Всемирная история в Интернете. www.hrono.ru 

 

Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-

справочных систем (ИСС) 

 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2019 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо наличие 

оборудованного компьютерного класса с проектором, колонками и доступом в интернет.   

 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется 

представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное 

заявление (заявление законного представителя). 

 

В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в 

день); 

http://www.hrono.ru/


- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

 

Перечень необходимого программного обеспечения 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Windows XP, 7 Pro Microsoft лицензионное 

3 Microsoft Office 2010, 2013 Microsoft лицензионное 

4 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

 

9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1 (2 ч.). 

Общество и власть в России в революционном 1917 году. Причины победы 

большевиков 

 

 Предпосылки Февральской революции 1917 г.:  Социальные и политические 

корни. 

 Альтернативы общественно-политического развития страны в 1917 году. 

 Причины политического успеха большевиков 

 

Источники и литература: 

 

1. Ленин В.И. Апрельские тезисы // ПСС. М., 1977. Т. 31 

2. Политические партии России конец XIX- первая треть XX века. Энциклопедия. 

М.,1996. 

3. 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к 

новому осмыслению. М.,1997. 



4. Анатомия революции:1917 год в России: массы, партии, власть. Спб.,1994. 

5. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы первой 

мировой войны. М.,2004. С.103-117; 149-175.  

 

Тема 2 (2 ч.) 

СССР в 1930-е годы: политика, экономика и общество в контексте культурной 

революции 

 

 

 Индустриализация промышленности: источники, методы, итоги. 

 Коллективизация в советской деревне. 

 Политический террор  

 Культурная революция в СССР в 1930- е гг. 

 

Источники и литература: 

1. Голдман, В. З.   Террор и демократия в эпоху Сталина : социальная динамика 

репрессий. - М. : РОССПЭН, 2010 

2. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 

годы – СПб.: Журнал «Нева» – Издательско-торговый дом «Летний сад», 1999.  

3. Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма. – М., 2007. с. 50-195. 

4. Кино: политика и люди. 1930-е годы. М., 1995 

 

Тема 3 (2 ч.) 

Причины коренного перелома в Великой отечественной войне 

 

 Мобилизация советского общества в условиях Великой Отечественной Войны. 

 Человек на войне. 

 

Источники и литература: 

1. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: В 3 т. М., 1990. 

2. Киличенков А.А. Краткий курс истории Великой Отечественной войны. М., 2008. 

3. Сенявская Е. С. История войн России XX века в человеческом измерении : 

проблемы воен.-ист. антропологии и психологии : курс лекций : для студентов и 

магистрантов, обучающихся по направлению "История". - Москва : РГГУ, 2012. 

4. Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке : ист. опыт России. - М. : РОССПЭН, 

1999. 

 

 

Тема 4 (2 ч.) 



Политический режим и социально-экономическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг. 

 

 Советское послевоенное общество 

 Ужесточение политического режима И.В. Сталина. 

 Государственная политика в области науки и культуры 

 

Литература: 

1. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-

1953. – М.: РОССПЭН, 1999.  

2. Голдман, В. З.   Террор и демократия в эпоху Сталина : социальная динамика 

репрессий. - М. : РОССПЭН, 2010 

 

Тема 5 (2 ч.) 

СССР в 1953 - 1964 гг. «Оттепель» и реформы 

 Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС. 

 Социально-экономические реформы Н.С. Хрущева. 

 Оттепель в культурной жизни СССР 

 

Источники: 

Никита Хрущев. О культе личности и его последствиях / подгот. Н. Брусиловский 

// Историк. - 2016. - № 2. - С. 14-17. 

 

Литература: 

1. Аксютин, Ю. В.   Хрущевская "оттепель" и общественные настроения в СССР в 

1953-1964 гг. - М. : РОССПЭН, 2010.  

2. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новосибирск. 2000. 

3. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945 

– 1953 гг. М., 2000. 

 

Тема 6 (2 ч.) 

СССР в 1960 – начале 1980-х годов: политика, экономика, общество. 

 

 застойные явления плановой экономики.  

 Реформа Н.А. Косыгина. 



 Политический режим.  

 Диссидентское движение. 

 

Литература: 

 

1. Безбородов А. Б. Советская эпоха в истории России : Исторический опыт и 

современность. Исследование и документы / А. Б. Безбородов ; Рос. гос. 

гуманитарный ун-т. - Москва : РОССПЭН, 2017. 

2. Пихоя Р.Г. Советский Союз. История власти, 1945 – 1991. М., 2000. 

3. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России: Кризис 

коммунистической власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х – 

1991 гг. М., 2008. 

4. Полынов М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. СПб, 2010. 

 

Тема 7 (2 ч.) 

Перестройка в СССР. 

 Гласность 

 Политическая реформа 

 Экономические реформы 

 Распад СССР 

 

Литература:  

1. Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю 1985-1991.- 

М.: Аспект-Пресс, 2002. 

2. Боффа Дж. От СССР к России: История неоконченного кризиса, 1964-1994.- 

М., 1996. 

3. Отечественная история новейшего времени 1985-2005 гг. Учебник. /Под ред. 

А.Б. Безбородова. М., 2007. с.76-293. 

4. Согрин В. Политическая история современной России. 1985-1994: От 

Горбачева до Ельцина.- М.: Прогресс- Академия, 1994. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

 

- рефераты выполняются  в часы, отведенные для самостоятельных занятий, 

- студенты выполняют их в установленное преподавателем сроки по заданию 

преподавателя, 

- рефераты должны раскрывать заданные преподавателем темы, 

- рефераты предполагают самостоятельный поиск и верификацию источника 

информации под научным руководством преподавателя. 

Итоговая аттестация поводится в виде письменной работы – развернутого ответа на 

предложенный преподавателем вопрос из списка вопросов для итоговой аттестации. 

 

  

 



 



         

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете  ИАИ ФАД/ кафедрой Истории России 

новейшего времени. 

 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов комплексное представление 

об этапах, процессах и наиболее знаковых событиях политического, социального, 

экономического и культурного развития России в новейшее время. 

Задачи :  

 проанализировать особенности политического развития СССР в период, 

предшествовавший Великой Отечественной войне; 

 выявить модернизационные черты и особенности развития СССР в период второй 

половины 1940-х – 1980-х годов; 

 определить особенности структуры советского общества на различных этапах его 

развития;    

 выявить специфические черты политической системы советского государства в 

условиях начального периода развития СССР, периода существования культа 

личности И.В. Сталина, деятельности Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, периода 

перестройки; 

 ознакомить студентов с наиболее значимыми проектами политического, 

экономического и культурного развития СССР ; 

 выявить преемственность социально-политических процессов распада СССР и 

формирования постсоветского государства и общества. 

 

 Сформировать у студентов представление об основных тенденциях развития 

государства и общества в начале XXI в.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - историческое наследие и культурные традиции народов, живших на территории 

СССР; 

- наиболее значимые факты, явления и события в области всеобщей и отечественной 

истории; 



- наиболее значимые факты, явления и события в области всеобщей и отечественной 

истории; 

- базовые принципы исторического и политологического подходов к изучению истории 

России советского периода. 

Уметь: - использовать теоретические знания и методы исследования истории России при 

создании исследований различного квалификационного уровня. 

Владеть: - категориями и методами исторической науки для изучения исторических 

явлений культурного, политического и экономического развития России; 

- навыками реферирования и аннотирования научной литературы по изучаемой 

дисциплине. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 72 зачетных единиц. 


