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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного и одновременно 

фактографически наполненного представления о взаимодействии власти и общества в СССР в 

условиях Второй мировой войны, направленного на достижение единой цели – победы в войне 

со странами фашистского блока. 

Задачи дисциплины: 

выявлению этапов и основных характеристик этого взаимодействия, динамики процесса – от 

начального периода Второй мировой войны к началу Великой Отечественной войны, 

коренному перелому в ее ходе и победному завершению. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Коды компетенции 

 

 Содержание 

компетенций  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ПК-1. Способен 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

профессиональные знания 

в области региональной и 

локальной истории. 

ПК-1.1. Знает и 

определяет основные 

современные подходы 

в изучении регионов 

мира. 

Знать: систему систем органов 

государственной власти изучаемого 

периода 

Уметь:  применять знание системы 

органов государственной власти для 

исследования проблем Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны 

Владеть: навыками самостоятельной 

интерпретации исследуемых фактов, 

событий и явлений в контексте 

военной истории СССР периода 

1939-1945 гг.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к 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: «Академическое письмо», 

«Введение в профессию историка», «Русский язык и культура речи»  

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: блок дисциплин 

«Лаборатория исторического исследования», блок дисциплин «История России», блок 

дисциплин «Всеобщая история», преддипломная практика. 

 

2. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 
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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 

8 Лекции 30 

Семинары/лабораторные работы 30 

  Всего: 60 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

48 академических часов.  

 

3. Содержание дисциплины 

 
№/№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

Тема 

1. 

Советское 

государство и 

общество накануне 

испытаний: 

проблема 

готовности к войне. 

 

Активизация внешней политики СССР в условиях 

нарастания военной угрозы. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Гражданская война в Испании: опыт 

взаимодействия власти и общества в СССР. Советские 

«интернационалисты» и государственная помощь 

республиканскому правительству Испании. СССР и 

Мюнхенское соглашение. Советско-японские военные 

конфликты на Дальнем Востоке. Англо-франко-советские 

военные переговоры в Москве. Переориентация советской 

внешней политики и заключение советско-германского 

пакта 1939 г. 

Укрепление административно-командной системы, 

расширение функций ВКП(б) в экономике 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. Последствия «большого террора» для процесса 

моральной подготовки к войне.  

Темы патриотизма и подготовки к войне в советской 

пропаганде, искусстве и литературе. Проблема духовного и 

морального единства советского общества накануне войны. 

Образ врага и образ войны в сознании советского общества 

и пропаганде государства. 

Тема 

2. 

СССР и начало 

Второй мировой 

войны, 1939-1941 

гг. 

Вторая мировая война как проявление мирового 

цивилизационного кризиса. Агрессивная внешняя политика 

тоталитарных режимов и проблема военно-политической 

стабильности в мире. Место и роль советского режима в 

мировом цивилизационном кризисе.  

Советско-германский пакт о ненападении 1939 г. и 

смена внешнеполитического курса СССР. Советско-

германское военно-экономическое сотрудничество в 1939 - 
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1941 гг. Изменения в советской пропаганде и 

общественных настроениях. Включение в состав СССР 

Западной Украины и Западной Белоруссии, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-

финляндская война 1939-1940 гг. Влияние этих событий на 

подготовку страны к войне и отражение их в общественном 

сознании.  

Переход к всеобщей воинской обязанности и 

увеличение численности армии. Рост военных расходов. 

Советский военно-промышленный комплекс накануне 

войны: преимущества и недостатки тоталитарной модели. 

Военно-техническое перевооружение армии и флота. 

Успехи германской армии в 1939-1941 гг. в отражении 

советской пропаганды и общественном сознании. 

Советское общество накануне войны. 

Тема 

3. 

Нападение 

Германии на СССР 

и начало Великой 

Отечественной 

войны 

Соотношение военно-экономических потенциалов, и 

военных планов Германии и СССР. Стратегические и 

политические просчеты советского руководства и их 

причины. Нападение Германии на СССР. Реакция общества 

на начало войны. 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. Интерпретация 

причин поражений 1941 г. государственной пропагандой и 

отражение в общественном сознании. Советские люди в 

германском плену и на оккупированной территории. 

Причины, формы и масштабы коллаборационизма. 

Советский режим в условиях военного времени. 

Создание чрезвычайных органов по превращению страны в 

«военный лагерь» (СГК, ГКО, Совета по эвакуации, 

института военных комиссаров). Новая волна репрессий в 

армии и обществе. Мобилизация сил и средств страны для 

военных нужд. Стратегия «выжженной земли», 

организация подполья и партизанского движения. Создание 

народного ополчения и истребительных батальонов. 

Подъем патриотического движения советских людей. 

Участие населения в строительстве оборонительных 

сооружений. Масштабы и значение массовой эвакуации 

промышленности. Смена ценностных ориентиров в 

советской пропаганде. Переход от интернационализма к 

патриотизму. Идея новой отечественной войны. 

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 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.Жуков, 

К.К.Рокоссовский, А.М.Василевский, И.С.Конев, 



 

 
7 

И.Д.Черняховский и др.  

Мобилизация советской экономики в 1941-1942 гг. и 

создание новых центров оборонной промышленности на 

Востоке. Развертывание массового производства военной 

техники и вооружения. Сходство и различия военных 

экономик СССР, Германии и западных демократий. 

Советская наука и «война умов» на советско-германском 

фронте. Правительственная политика интенсификации 

труда и трудовой подвиг советского народа. Быт и уровень 

жизни советских людей в годы войны. Эволюция 

сталинского режима и его репрессивной политики. 

Мобилизация политзаключенных в армию, 

промышленность и науку. Штрафные батальоны и 

штрафные роты. 

Оккупационный режим. Факторы роста, масштабы, 

формы и значение народного сопротивления на 

оккупированных территориях. Партизанское движение на 

Украине и в Белоруссии: отличия от движения 

Сопротивления в Европе. 

Тема 

4. 

Коренной перелом в 

ходе войны, 1942-

1943 гг.: 

предпосылки, 

причины, 

содержание 

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. 

Сочетание традиционного патриотизма и 

социалистической идеологии в пропаганде. Восстановление 

патриархии и повышение роли Русской православной 

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 коалиции в годы войны. 

Отношения между И.В.Сталиным, Ф.Рузвельтом и 

У.Черчиллем. Проблема «второго фронта» в Европе и 

боевые действия союзников против Германии, Италии и 

Японии. Взаимосвязь и взаимозависимость боевых 

действий на фронтах второй мировой войны. Ленд-лиз и 

его значение для укрепления советского военно-

экономического потенциала. Тегеранская конференция и ее 

решения. Роспуск Коминтерна. 

Тема 

5 

Завершающий этап 

войны: 

освобождение 

территории СССР, 

Восточной Европы 

и разгром Германии 

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 

Красной Армией: цели, противоречивый характер и 

политические последствия. Фильтрация населения 

оккупированных территорий, партизан и бывших 

военнопленных. Депортация малых народов. Участие 

русских эмигрантов в борьбе против СССР на стороне 

Германии и в движении Сопротивления. Русская 

освободительная армия А.А.Власова и эмигранты. 
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Ялтинская конференция и ее решения. Взгляды 

И.В.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля на послевоенное 

устройство мира. Битва за Берлин и капитуляция Германии. 

Участие СССР в военных действиях против Японии. 

Потсдамская конференция и ее решения. 

Тема 

6. 

Окончание Второй 

мировой войны и ее 

итоги 

Военно-политические итоги Второй мировой войны. 

Усиление международных позиций СССР. Тоталитаризм и 

демократия в годы войны: проблема военно-

экономического и политического превосходства. Цена 

победы. «Поколение победителей» как социо-культурный 

феномен в жизни советского общества. Общественные 

настроения и ожидания в конце войны. Власть и общество 

после войны: различия в приоритетах и ориентирах.  

 

 

4. Образовательные технологии 

 При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии.  В ходе аудиторных занятий при помощи магнитных и магнитно-маркерных досок 

предполагается использование графических методов организации информации (составление 

таблиц и ментальных карт). Если аудитория оборудована соответствующими техническими 

средствами, используются мультимедийные средства обучения (показываются компьютерные 

презентации, фрагменты документальных и художественных фильмов). 

 На занятиях планируются такие способы коллективной работы, как дискуссии и дебаты 

мини-групп, а также индивидуальная работа: анализ источников и литературы, написание 

письменной работы, составление опорных конспектов. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу в библиотеках (НБ РГГУ, ГПИБ, 

РГБ и др.), а также дома. Большую роль в самостоятельной работе учащихся играют средства 

удаленного доступа – прежде всего, телекоммуникационная сеть «Интернет». С ее помощью 

учащиеся получают доступ к важным источникам научной и учебной информации: к 

электронным каталогам крупнейших библиотек Москвы гуманитарного профиля, а также к 

российским и зарубежным базам данных (East View, E-Library и др.). 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания1 

 Система текущего контроля знаний студентов по учебной дисциплине выстраивается в 

соответствии с учебным планом. Она включает в себя проверку материала занятий – путем 

устного опроса студентов. Промежуточные аттестации включают в себя проверку всего 

пройденного материала по каждому разделу курса.  

                                                
1 Система оценивания выстраивается в соответствии с учебным планом, где определены формы промежуточной аттестации 
(зачёт/зачёт с оценкой/экзамен), и структурой дисциплины, где определены формы текущего контроля.  Указывается 
распределение баллов по формам текущего контроля и промежуточной аттестации, сроки отчётности.  
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На промежуточную аттестацию отводится 40 баллов. Остальные баллы – в форме 

текущего контроля (текущая аттестация в форме письменного доклада – 30 баллов, активность 

студентов во время семинаров – в сумме 30 баллов). 

 

 При оценивании работы на занятии учитываются:  

 степень раскрытия содержания материала (0-1 балла) 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (0-0,5 балл); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (0-0,5 балла). 

 

 Оценивание текущей аттестации в форме письменного доклада происходит по 

следующим критериям: 

 Работа выполнена не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более 

неточности (1-9 баллов); 

 Работа выполнена полностью, рассуждения верны, но обоснование содержания и 

выводов недостаточно (10-24 баллов); 

 Работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность (25-30 баллов). 

 

 При проведении промежуточной аттестации (зачет) 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 баллов); 

 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 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 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

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 

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 

удовлетво-

рительно/ 

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. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно/ 

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 

 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету 

1. Подготовка советских вооруженных сил к войне в 1930-е гг. 

2. Советские вооруженные силы в военных конфликтах конца 1930-х начала 1940-х гг. 

3. Образ врага в советской пропаганде кануна Второй мировой войны.  

4. Образ будущей войны в общественном сознании конца 1930-х гг. 



 

 
11 

5. Советское государство и общество накануне 1941 г. – проблема морального и духовного 

единства. 

6. 1941 год – причины военно-политической катастрофы: интерпретации историографии и 

«фольк-хистори».  

7. Трансформация советской пропаганды в начальный период войны.  

8. Причины и масштабы коллаборационизма на оккупированных советских территориях в 

1941-1944 гг. 

9. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: предпосылки, факторы и 

причины. 

10. Эволюция репрессивной политики государства в период войны. ГУЛАГ в годы войны. 

11. Партизанское движение на оккупированных советских территориях как фактор победы в 

войне. 

12. Образ союзников по антигитлеровской коалиции в общественном сознании и 

государственной пропаганде. 

13. Красная Армия на территории Германии – трансформации образа врага. 

14. Фронтовое поколение – как социокультурный феномен. 

Великая Отечественная война и Победа в исторической памяти современного российского 

общества. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1 Список источников и литературы 
 

Источники 

Баграмян Н.Х. Так начиналась война. – М.: Голос, 2000. – 510 с. 

Ванников Б.Л. Записки наркома // Знамя. 1988. №№1,2 

Грабин В.Г. Оружие победы. – 2-е изд. испр. – М.: Издательство "Республика", 2000. – 544 с. 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В трех томах. 10-е издание доп. по рукописи автора. 

– М.: АПН, 1990 

Михеенков С.Е. Взвод, приготовиться к атаке!.. Лейтенанты Великой Отечественной. 1941-

1945. – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010. – 351 с. (На линии фронта) Правда о войне 

Милитера [Электронный текст]. URL: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/miheenkov_se01/index.html 

Михин П.А. "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" Мы умирали, чтобы победить. – М.: Яуза, 

Эксмо, 2006. – 576 с. (Война и мы. Солдатские дневники). Милитера [Электронный текст]. 

URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/mihin_pa/index.html 

Покрышкин А.И. Познать себя в бою. "Сталинские соколы против асов люфтваффе. 1941-1945 

гг. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 446 с. (сер. На линии фронта. Правда о войне.) Милитера 

[Электронный текст]. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/pokryshkin-1/index.html 

Русский архив: Великая Отечественная: Накануне войны: Материалы декабрьского (1940 г.) 

Совещания высшего командного и политического состава Красной Армии. Т. 12(1). – М.: 

ТЕРРА, 1993. – 408 с. Милитера [Электронный текст]. URL: http://militera.lib.ru/docs/da/sov-new-

1940/index.html 

Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В.Сталине. – М.: Изд-во 

«Правда», 1990. – 429 с. Милитера [Электронный текст]. URL: 

http://militera.lib.ru/1/cats/pub/16304/n52506/index.html 

Шпеер А. Воспоминания. / Пер.с нем. – Смоленск: "Русич", 1997. – 696 с. Милитера 

[Электронный текст]. URL: http://militera.lib.ru/memo/german/speer_a/index.html 

http://militera.lib.ru/memo/russian/miheenkov_se01/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/mihin_pa/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/pokryshkin-1/index.html
http://militera.lib.ru/docs/da/sov-new-1940/index.html
http://militera.lib.ru/docs/da/sov-new-1940/index.html
http://militera.lib.ru/1/cats/pub/16304/n52506/index.html
http://militera.lib.ru/memo/german/speer_a/index.html
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Яковлев А.С. Цель жизни. Записки авиаконструктора. – М.: Политиздат, 1987. – 511с. Милитера 

[Электронный текст]. URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/yakovlev-as/index.html 

 

Литература 

а) основная литература: 

Учебная 

Киличенков А.А. История России (СССР во Второй мировой войне 1939-1945 гг.): Учебно-

методический модуль. – М.: Каллиграф, 2006. – 512 с. (Серия «Я иду на занятия») 

Научная 

Быстрова И. Военно-промышленный комплекс в XX веке: Россия и мировой опыт 

[Электронный ресурс]  // История России. XX - XXI века [Электронный ресурс]. М. : РГГУ, 

2006. С. 107-114. Режим доступа : http://elib.lib.rsuh.ru/elib/B06068 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. В 12 т. Том 1. Основные события войны. – М.: 

Воениздат, 2011. – 848 с. Текст : электронный // Минобороны РФ [сайт]. — 

URL: http://encyclopedia.mil.ru/files/morf/publication-tom-1-2.pdf 

Голубев А.В. "Если мир обрушится на нашу Республику...": Советское общество и внешняя 

угроза в 1920-1940-е гг. М.: Кучково поле, 2008. – 384 c. Литмир. Текст. [Электронный ресурс] 

// – URL:  https://www.litmir.me/br/?b=545706&p=1 

Ермолов И.Г. Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и 

большевиками. 1941-1944. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2010. – 383 с. – (На линии фронта. 

Правда о войне) Литмир. Текст. [Электронный ресурс] // – URL:  

https://www.litmir.me/br/?b=139944&p=1 

Невежин В.А. Синдром наступательной войны: Советская пропаганда в преддверии 

"священных боев", 1939-1941 гг. (Серия "Первая монография") - М.: АИРО-ХХ", 1997. – 288 с. 

Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. – М.: РОССПЭН, 

1999. Текст : электронный // ИРИ РАН [сайт]. — URL: 

http://iriran.ru/sites/default/files/Senyavskaya_E.S._Psyhologiya%20voini%20v%20XX%20veke%28

1999%29_text.pdf 

Сувениров О.Ф. 1937. Трагедия Красной Армии / Олег Сувениров. – М.: Яуза, Эксмо, 2009. – 

784 с. (Военная энциклопедия Красной Армии) 

 

 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 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/ 

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 ресурс]. – 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/ 

http://militera.lib.ru/memo/russian/yakovlev-as/index.html
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/B06068
http://encyclopedia.mil.ru/files/morf/publication-tom-1-2.pdf
https://www.litmir.me/br/?b=545706&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=139944&p=1
http://iriran.ru/sites/default/files/Senyavskaya_E.S._Psyhologiya%20voini%20v%20XX%20veke%281999%29_text.pdf
http://iriran.ru/sites/default/files/Senyavskaya_E.S._Psyhologiya%20voini%20v%20XX%20veke%281999%29_text.pdf
http://www.consultant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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7. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://urait.ru/ 

8. Профессиональная полнотекстовая база данных «Cambridge University Press» 

[Электронный ресурс]. – 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» 

[Электронный 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 доступа : https://www.springer.com/gp 

13. Профессиональная полнотекстовая база данных «Издания по общественным и 

гуманитарным наукам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://dlib.eastview.com/login 

14. Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://znanium.com/  

 

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  (производитель: Microsoft); 

 Windows (производитель: Microsoft); 

 

 Также для организации самостоятельной работы требуется полный доступ к 

следующему перечню профессиональных БД, ИСС:  

 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 наукам; 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 

 

 

https://urait.ru/
https://www.cambridge.org/
https://www.jstor.org/
https://www.proquest.com/
https://journals.sagepub.com/
https://www.springer.com/gp
https://dlib.eastview.com/login
https://znanium.com/
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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: 

 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 

и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

 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 и зачёт 

проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

 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 и зачёт проводятся в устной форме 

или выполняются 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.   
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9. Методические материалы 

9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий  

 

Тема 1. Советское государство и общество накануне испытаний: проблема готовности к 

войне 

1. Советская военная доктрина в 1920-1930-е гг. 

2. "Если завтра война…" Подготовка советских вооруженных сил к войне в 1930-е гг. 

3. В "осажденном военном лагере": советское общество накануне войны. 

 

Тема 2. СССР и начало Второй мировой войны, 1939-1941 гг. 

1. На пути к войне: Советский Союз и начало войны в Европе, 1939-1940 гг. 

2. Военные конфликты на Дальнем Востоке, 1938-1939 гг. 

3. Советско-финская война 1939-1940 гг.  

 

Тема 3. Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны. 

1. Нападение Германии на СССР. Катастрофа 1941 года: причины, содержание и следствия 

2. От Москвы до Сталинграда, 1941-1942 гг.: советского государство и общество в борьбе за 

коренной перелом.  

3. Советская внешняя политика в 1941-1943 гг.: создание и деятельность антигитлеровской 

коалиции. 

 

Тема 4. Коренной перелом в ходе войны, 1942-1943 гг.: предпосылки, причины, 

содержание. 

1. Война и тыл: реализация военно-экономического потенциала СССР, 1941-1943 гг. 

2. Жизнь и война на оккупированной территории, 1941-1944 гг.: коллаборационизм и 

партизанское движение 

3. От Сталинграда до Днепра: боевые действия в 1942-1943 гг. 

 

Тема 5. Завершающий этап войны: освобождение территории СССР, Восточной Европы и 

разгром Германии 

1. Освобождение территории СССР и стран Восточной Европы, 1944-1945 гг.  

2. Разгром и капитуляция Германии, 1944-1945 гг. 

3. Итоги и следствия Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Тема 6. Окончание Второй мировой войны и ее итоги. 

1. Разгром и капитуляция Японии в 1945 г.  

2. Вторая мировая война – итоги и следствия. Цена победы. 

 

 

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 

Порядок подготовки письменной работы (доклад, реферат, эссе) 

 Выбор темы письменной работы 

 Поиск и подбор источников, литературы, справочных и других пособий по выбранной 

теме.  
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 Изучение отобранных материалов. Систематизация, анализ и обобщение информации, 

оценка состояния проработанности темы в литературе.  

 Формулировка проблемы, цели и задач письменной работы. Разработка плана 

письменной работы 

 Написание содержательной части реферата 

 Оформление реферата 

 Проверка текста работы на плагиат 

 Создание доклада-презентации основных положений письменной работы на занятии по 

учебной дисциплине (если требуется) 

 

Требования к оформлению письменной работы 

Общие требования к оформлению учебно-научной работы, а также образцы оформления 

титульных листов, ссылок и списков источников и литературы размещены на сайте Научной 

библиотеки РГГУ (Режим доступа: https://liber.rsuh.ru/ru/student_work). Письменная работа 

должна содержать от 8 до 15 страниц включительно, включая титульный лист и список 

источников и литературы.  

 

9.3 Иные материалы 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

1. Необходимо внимательно ознакомиться с полученным от преподавателя планом-

разработкой аудиторного занятия. 

2. В электронном каталоге ИК «Научная библиотека» РГГУ необходимо выявить нужные 

работы (книги, статьи и т.д.) и заказать их с помощью средств удаленного доступа. 

3. В случае отсутствия изданий в фондах ИК «Научная библиотека» РГГУ необходимо 

провести их поиск в электронных каталогах других крупных библиотек Москвы 

гуманитарного профиля (ГПИБ, РГБ и др.) и заказать их с помощью средств удаленного 

доступа. 

4. Подготовить конспекты необходимых работ. 

5. Работая с конспектом провести его анализ с точки зрения полноты собранной 

информации, поработать с текстом технически (подчеркивания и выделения текста и 

т.п.). 

6. Работая на занятии не только излагать изученный материал, но и участвовать в 

дискуссии, задавая вопросы однокурсникам и преподавателю, стремиться сформировать 

свой взгляд на поставленный вопрос. 

7. Анализировать допущенные в ходе работы на занятии ошибки. 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина представляет собой дисциплину вариативной части и предполагает знание 

дисциплин базовой части (История России новейшего времени, Архивоведение, 

Государственные, муниципальные и ведомственные архивы, Архивоведение, 

Документоведение).  

 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного и одновременно 

фактографически наполненного представления о взаимодействии власти и общества в СССР в 

условиях Второй мировой войны, направленного на достижение единой цели – победы в войне 

со странами фашистского блока.  

Задачи дисциплины сводятся к выявлению этапов и основных характеристик этого 

взаимодействия, динамики процесса – от начального периода Второй мировой войны к началу 

Великой Отечественной войны, коренному перелому в ее ходе и победному завершению. 

 

Дисциплина   направлена на формирование следующих компетенций:  

- владение базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти; 

- способность применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины   обучающийся должен: 

знать: 

- систему систем органов государственной власти изучаемого периода; 

- основные научные методы исследования объектов профессиональной деятельности. 

 уметь: 

- применять знание системы органов государственной власти для исследования проблем 

Второй мировой и Великой Отечественной войны; 

- : использовать  научные методы в рамках собственных исследований. 

владеть: 

- навыками самостоятельной интерпретации исследуемых фактов, событий и явлений в 

контексте военной истории СССР периода 1939-1945 гг.; 

- основными научными методами при решении комплекса исследовательских задач по 

избранной теме 

 

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

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины   составляет 3 зачетных единицы. 
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