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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  на  современном
источниковедческом и историографическом уровне представление о русской истории, ее
специфике,  месте  России мире;  дать  систематические  сведения о  главных событиях  и
основных процессах отечественной истории XX в.

Задачи изучения дисциплины:
 выделить основные аспекты истории России  XX в., определить дискуссионные

проблемы изучения отечественной истории;
 изучить  исторические  факты,  необходимые  для  осмысления  отечественной

истории;
 формировать умения самостоятельно анализировать экономическую, социальную

и  политическую  историю  России  XX в.  на  основании  изучения  историографии  и
источников;

 формировать  знания  основного  понятийно-терминологического  аппарата
дисциплины;

 способствовать  формированию  умений   работы  с  источниками,  учебной,
методической, научной литературой;

 содействовать выработке понимания закономерностей и своеобразия историко-
культурного развития России на фоне мирового исторического процесса;

 сформировать у студентов собственноеценностно-ориентированного отношение
к историческому прошлому России

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  входит  в  предметно-методический  модуль  дисциплин   по  профилю
«История»  профессиональной  подготовки  образовательной  программы  подготовки
бакалавра  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки) и 44.03.01 Педагогическое образование и является обязательной
дисциплиной. Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой
гуманитарных и социально-экономических наук.

Изучение дисциплины логически связано с освоением курсов  «История России
XIX-  начала  XXвв.»,  ,  «История  нового  времени»,  «История  новейшего  времени»,
«Историография», «Источниковедение». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Дескрипторы

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества 
в социально-
историческом, 
этическом 
и философском 
контекстах

УК-5.1.  Анализирует
социокультурные  различия
социальных групп, опираясь на
знание  этапов  исторического
развития  России  в  контексте
мировой  истории,
социокультурных  традиций
мира,  основных  философских,
религиозных  и  этических
учений.

Знает  этапы  исторического
развития  России  в  контексте
мировой истории.

Умеет  анализировать
особенности  исторического
развития России.
Владеет  методами  анализа
исторического прошлого.

УК-5.2.  Демонстрирует Знает  основные  понятия  и
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уважительное  отношение  к
историческому  наследию  и
социокультурным  традициям
Отечества.

принципы  сохранения
исторического  наследия  и
социкультурных  традиций
Отечества
Умеет  организовать
деятельность  по  сохранению
исторического  наследия  и
социкультурных  традиций
Отечества
Владеет навыками и приемами
организации  деятельности
сохранения  исторического
наследия  и  социкультурных
традиций Отечества

УК-5.3.  Конструктивно
взаимодействует  с  людьми  с
учетом  социокультурных
особенностей  в  целях
успешного  выполнения
профессиональных  задач  и
социальной интеграции.

Знает  социокультурные
особенности  окружающей
образовательной среды
Умеет  взаимодействовать  с
людьми  с  учетом
социокультурных  особенностей
окружающей  образовательной
среды

Владеет  навыками
взаимодействия  с  людьми  с
учетом  их  социокультурных
особенностей.

УК-5.4.  Сознательно  выбирает
ценностные  ориентиры  и
гражданскую  позицию;
аргументированно  обсуждает  и
решает  проблемы
мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера.

Знает  проблемы
мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера.
Умеет  аргументированно
обсуждать и решать проблемы
мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера.
Владеет  навыками
аргументированного
обсуждения  проблемы
мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера.

ПК-1.  Способен
осваивать  и
использовать
теоретические
знания  и
практические
умения  и  навыки в
предметной области
при  решении
профессиональных

ПК-1.1. Знает структуру, состав
и  дидактические  единицы
предметной  области
(преподаваемого предмета).

Знает понятийный  аппарат
дисциплины
Умеет осуществлять
лексикологический  анализ
текста
Владеет технологиями
семантического,
дефиниционного анализа

ПК-1.2.  Умеет  осуществлять
отбор учебного содержания для

Знает  проблемы  и  ключевые
понятия  современной
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задач его  реализации  в  различных
формах  обучения  в
соответствии  с  требованиями
ФГОС ОО.

лексикологии
Умеет  самостоятельно
подбирать  иллюстративный
материал  для  изучаемых
лексикологических явлений
Владеет  культурой  мышления,
способностью  к  обобщению,
анализу,  восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения

ПК-1.3.  Демонстрирует  умение
разрабатывать  различные
формы  учебных  занятий,
применять  методы,  приемы  и
технологии  обучения,  в  том
числе информационные.

Знает научную  методологию
дисциплины
Умеет популяризировать
материал дисциплины
Владеет технологией
разработки бинарных лекций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 0  зач. ед. (360 час.), семестры

изучения – 6-8, распределение по видам работ представлено в таблице.

Вид работы Форма обучения
Очная Заочная

Общая трудоемкость дисциплины
по учебному плану

360 360

Контактная работа, в том числе: 150 64
Лекции 66 24

 Практические занятия 84 40
Самостоятельная работа: 183 274

Промежуточная аттестация
(экзамены, зачет)

27 22

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины (очная форма обучения)

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины

Всег
о 
часов

Контактная 
работа

Самост
оятельн
ая 
работа

Оценочные 
средства для 
текущего контроля

Оценочные 
средства для 
промежуточн
ой 
аттестации

лекци
и

семинар
ы

1 Революция 1917 
г.

22 6 6 10 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Итоговый
тест

Вопросы к
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зачету2 Гражданская 
война в России

20 4 4 12 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ
3 СССР в 1920-е 

гг.
21 4 4 13 Тест-опрос

Устный и
письменный ответ

Экзамен 9
Всего в 6 семестре 72 14 14 35
4 «Сталинская 

модернизация» 
народного 
хозяйства в 
конце 20-х - 
1930-е гг.

29 4 6 19 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Итоговый
тест

Вопросы к
экзамену

5 Власть, общество
и человек в СССР
в 1920-е -  1930-е
гг.

28 4 6 18 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

6 СССР накануне 
Великой 
отечественной 
войны (1939-
1941гг.)

24 2 6 16 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

7 СССРв годы 
Великой 
отечественной 
войны (1941-
1945гг.)

38 6 10 22 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

8 Сталинградская
битва  в
восприятии
участников

24 6 18 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Экзамен 9
Всего в 7 семестре 144 16 34 85
9 СССР во второй  

половине 1940-х 
– начале 1950-х 
гг.

14 6 2 6 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Итоговый
тест

Вопросы к
экзамену

1
0

Внешняя 
политика 
Советского 
Союза в 1946 - 
начале 50-х гг.

12 2 4 6 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

11 СССР в середине
50-х–первой 
половине 60- х 
гг.

         
16

        6          4              
6

Тест-опрос
Устный и 
письменный ответ

1 Н. С. Хрущев: 10 4 6 Тест-опрос
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2 политический 
деятель и 
политика

Устный и
письменный ответ

1
3

СССР в середине
60-х – середине 
80-х гг.

18 8 4 6 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ
1
4

Советское
общество  во
второй  пол.  60-х
– первой пол. 80-
х гг.

18 2 6 10 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

1
5

«Перестройка» в 
СССР (1985 – 
1991 гг.)

20 6 6 8 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

1
6

Современная 
Российская 
Федерация 
(1991–2022)

27 6 6 15 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Экзамен 9
Всего в 8 
семестре

144 36 36 63

Всего 360 66 84 188

Типовые  задания  для  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по
дисциплине,  критерии  и  шкалы  оценивания,  а  также  методические  рекомендации  для
обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.2.2. Учебно-тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины

Всего 
часов

Контактная 
работа

Самост
оятельн
ая 
работа

Оценочные 
средства для 
текущего контроля

Оценочные 
средства для 
промежуточн
ой 
аттестации

лекц
ии

семинар
ы

1 Революция 1917 
г.

22 2 20 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Итоговый
тест

Вопросы к
экзамену2 Гражданская 

война в России
20 2 18 Тест-опрос

Устный и
письменный ответ

3 СССР в 1920-
1930-е гг.

24 4 20 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ
4 «Сталинская 

модернизация» 
народного 
хозяйства в 

21 2 19 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ
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конце 20-х - 
1930-е гг.

5 Власть, общество
и человек в СССР
в 1920-е -  1930-е
гг.

20 2 18 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

6 СССР накануне 
Великой 
отечественной 
войны (1939-
1941гг.)

18 2 16 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

7 СССРв годы 
Великой 
отечественной 
войны (1941-
1945гг.)

26 4 22 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

8 Сталинградская
битва  в
восприятии
участников

20 2 18 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Экзамен 9
Всего на 3 курсе 180 8 12 151
9 СССР во второй  

половине 1940-х 
– начале 1950-х 
гг.

18 2 2 14 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Итоговый
тест

Вопросы к
зачету.

экзамену

1
0

Внешняя 
политика 
Советского 
Союза в 1946 - 
начале 50-х гг.

18 2 16 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

11 СССР в середине
50-хгг–первой 
половине 60- х 
гг.

22         
4

         4   14 Тест-опрос
Устный и 
письменный ответ

1
2

Н. С. Хрущев: 
политический 
деятель и 
политика

18 4 14 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

1
3

СССР в середине
60-х – середине 
80-х гг.

22 4 2 16 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ
1
4

Советское
общество  во
второй  пол.  60-х
– первой пол. 80-
х гг.

22 2 4 16 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

1 «Перестройка» в 20 2 4 14 Тест-опрос
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5 СССР (1985 – 
1991 гг.)

Устный и
письменный ответ

1
6

Современная 
Российская 
Федерация 
(1991–2022)

27 2 6 19 Тест-опрос
Устный и

письменный ответ

Зачет 4
Экзамен 9
Всего на 4 курсе 180 16 28 123
Всего 360 24 40 274

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Революция 1917 г.
На  пути  к  1917  г.  Влияние  военного  фактора  на  экономическое  и  социальное

положение в войне. Война и психологическое состояние общества. Рост антивоенных и
революционных настроений в армии. Дискредитация царизма и государственной власти. 

Февральская  революция  1917  г.  Предпосылки  буржуазно-демократической
революции.  Революционные  события  февраля  -  марта  1917  г.  в  Петрограде.
Формирование Временного правительства во главе с  Г.Е. Львовым. Состав кабинета и
программа  его  деятельности.  Реакция  Николая  II  на  события  в  Петрограде.  Позиция
генералитета.  Поиск компромисса и попытки создания «ответственного министерства».
Влияние на императора различных политических сил. Отречение Николая II от власти..
Итоги  и  значение  Февральской  революции  1917  г.  в  России.  Трактовка  февральско-
мартовских событий 1917 г. в отечественной историографии.

Октябрьская  революция 1917  года.  Деятельность  Временного  правительства.
Апрельский  политический  кризис.  Первое  коалиционное  правительство.  Его  состав  и
направления  деятельности.  Съезды  Советов.  Июльскийполитический  кризис.  Второе
коалиционное  правительство.  А.Ф.  Керенский.  Консолидация  консервативных  сил.
Государственное  совещание  вМоскве  (август  1917  г.).  Попытка  государственного
переворота в России.

Л.Г.  Корнилов.  Директория.  Всероссийское  демократическое  совещание.
Предпарламент. Третье коалиционное правительство. Углубление кризисных явлений в
российском обществе в сентябре-октябре 1917 г. Социальные конфликты в армии, городе
и деревне. Деятельность партии большевиков осенью 1917 г. Предпосылки Октябрьской
революции. Вооруженное восстание в Петрограде. Второй Всероссийский Съезд Советов.
Проблема  создания  «однородного  социалистического  правительства».  Позиция
большевиков,  меньшевиков и  эсеров.  Первые декреты Советской власти.  Совнарком и
ВЦИК: состав, полномочия, деятельность. «Декларация прав народов России». Причины
победы партии большевиков. Современные оценки Октябрьской революции.

Тема 2. Гражданская война в России 
Социально-политическое  содержание  понятия  «гражданская  война».  Основные

подходы  и  оценки  исследователей.  Периодизация  гражданской  войны.  Причины,
характер,  особенности  гражданской  войны  в  Советской  России.  Содержание  понятия
«интервенция». Соотношение понятий«интервенция» и «гражданская война». Причины,
сущность,  цели и формы, особенности иностранной военной интервенции в Советской
России.Этапы интервенции.
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Боевые  действия  на  фронтах  гражданской  войны.  Основное  содержание  первого
этапа гражданской войны: конец мая – ноябрь 1918 г. Военные операции второго этапа:
ноябрь 1918 г. – февраль 1919 г. Третий этап гражданской войны: март 1919 г. – начало
1920 г. События четвертого этапа: весна – ноябрь 1920 г. Рижский мирный договор (18
марта 1921 г.).

Военные действия на окраинах страны. Соотношение сил, ход и характер военных
действий.  Красная  армия:  принципы  формирования,  социальный  состав,  численность.
«Белый» и «красный» террор.  Итоги гражданской войны. Экономические,  социальные,
демографические  и  идеологические  последствия  гражданской  войны  и  иностранной
военной интервенции в России. Внутренние и внешние факторы победы советской власти
в гражданской войне.

«Чрезвычайщина» в социально-экономическом развитии Советской России в годы
гражданской  войны.  «Военный  коммунизм»:  происхождение  и  содержание  понятия,
идеологический  смысл.  Этапы  формированиясистемы  военного  коммунизма.  Кризис
военно-коммунистической  системы к  концу  гражданской  войны.  Итоги  и  последствия
реализации политики «военного коммунизма».

Советская  власть  и  национальный  вопрос.  Дискуссии  о  самоопределении  наций.
Предпосылки объединения. Первые договоры между РСФСР и советскими республиками.
Военно-политический союз республик в условиях гражданской войны.

Тема 3. Советская Россия в 1920- е гг.
Особенности реформ и реформаторства  при диктатуре пролетариата (на примере

НЭПа).Новая  экономическая  политика:  формирование  концепции,  осуществление,
причины  свертывания.  Общественно-политическая  жизнь.  Становление  тоталитарного
режима.  Внутрипартийная  борьба  и  укрепление  власти  И. В. Сталина.  Национальная
политика  большевиков  в  первое  послеоктябрьское  десятилетие.  Образование  СССР.
Проявление  негативных  тенденций  в  области  национальной  политики.  Отечественная
культура  первого  послеоктябрьского  десятилетия.  Принципы  и  сущность  политики
большевиков  в  области  культуры.  Утверждение  монополии  марксистко-ленинской
идеологии  и  идейная  борьба  в  духовной  сфере.  Общекультурный  подъем  населения.
Наука.  Становление  советской  художественной  культуры.  Изменение  в  быту.
Международное положение и внешняя политика Советского государства в 20-е годы.

Тема 4. СССР в 1930-е гг. 
Коллективизация.Организационные  и  технико-экономические  последствия  сплош-

ной коллективизации. Социальный облик советской деревни к концу 30-х гг. 
Форсированная  индустриализация:  замыслы,  осуществление,  последствия.

Национальная политика конца 20-х – 30-х гг.
 Тоталитарный режим и  культура.  Феномен советской  культуры:  генезис,  харак-

терные черты, место в развитии отечественной и мировой культуры. 
Внешняя  политика  СССР  в  конце  20-х  –  30-е  гг.  Идея  создания  системы

коллективной  безопасности  в  Европе  и  попытки  ее  претворения  в  жизнь.  Переход  к
политике насильственной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. 

Внутрипартийная  борьба.  Политические  репрессии.  Формирование  номенклатуры
как слоя управленцев. Сталинский режим и Конституция СССР 1936 г.  

Тема 5. СССР накануне Великой отечественной войны (1939-1941гг.)
Политическая  обстановка  в  СССР.  Органы  власти  и  управления  СССР  накануне

войны. Военно-экономический потенциал. Разработка новых образцов боевой техники и
вооружений.
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Социальные процессы. Численность и состав населения страны. Усиление процесса
урбанизации.  Повседневная  жизнь  населения  городов.  Образовательный  уровень  и
профессиональная  подготовка  населения.  Источники  пополнения  трудовых  ресурсов.
Социальная структура советского общества. 

Состояние  Красной  Армии  накануне  войны:  оперативно-стратегическое
планирование,  мобилизационное развертывание,  структура и кадры. Командный состав
РККА. Экстренные меры советского государства по отражению возможной агрессии.

Внешняя  политика  СССР.  Основные  направления  внешней  политики  Советского
Союза в предвоенные годы. Советско-германское экономическое сотрудничество в 1939–
1941 гг. Визит В.М. Молотова в Берлин. Берлинские переговоры 1940 г. и их результат.
Расширение  Союза  СССР:  присоединение  Западной  Украины,  Западной  Белоруссии,
Бессарабии, Северной Буковины, Прибалтики. СССР и борьба за Балканы. Отношения

СССР и Японии на рубеже 1930–1940-х гг. Стратегическое планированиенападения
Германии на СССР. Военно-экономическая подготовка.  Пропагандистское обеспечение.
Состояние вермахта и люфтваффе накануне вторжения на территорию СССР. Разработка
и утверждение плана «Барбаросса».

Тема 6. СССР в годы Великой отечественной войны (1941-1945гг.) 
Великая Отечественная война в истории Росси XX века.  Понятие «Отечественная

война»:  содержание,  особенности,  хронологические рамки.  Литература и  источники по
истории войны.

Начальный период Великой Отечественной войны. Оборонительные сражения летом
осенью 1941  года.  Перестройки  жизни страны на  военный лад.  Разгром гитлеровских
войск под Москвой. Складывание антигитлеровской коалиции. Коренной перелом в ходе
войны  (ноябрь  1942  декабрь  1943  гг.  Контрнаступление  советских  войск  под
Сталинградом.  Курское  сражение.  Тыл  в  условиях  коренного  перелома.  СССР  на
завершающем этапе войны.  Наступление Красной Армии в Европе.  Висло-Одерская  и
Восточно-Прусская  операции.  Сражение  за  Берлин  и  безоговорочная  капитуляция
гитлеровской Германии. 

Советско-японская война: причины, ход, результаты.
Советский тыл в 1943–1944 гг. 
Изменение  в  международном  положении  СССР  на  завершающем  этапе  войны.

Основные тенденции в развитии общественно-политической системы страны. 
Советская культура в годы войны. Всемирно-историческое значение победы СССР в

Великой Отечественной войне.

Тема 7. СССР во второй  половине 1940-х – начале 1950-х гг.
Общественно-политическая атмосфера в обществе и политическое развитие страны.

Переход  от  послевоенных  колебаний  политического  руководства  к  выбору  «жесткого
курса».  Нарастание  кризисных  явлений  в  высшем  эшелоне  руководства  партии  и
государства.  Смерть  И.  В.  Сталина.  Социально-экономическое  развитие  страны.
Особенности  послевоенной политики в  области  культуры.  Внешняя  политика  СССР в
условиях формирующейся «холодной» войны.

Тема 8. СССР в середине 50-х гг –первой половине 60- х гг.
«Великое десятилетие» H. C. Хрущева. Кризис режима личности власти и оживление

в общественно-политической жизни советского общества после смерти Сталина, ХХ съезд
КПСС. Крах антипартийной группы B. M. Молотова, Л. М. Кагановича, Г. М. Маленкова.
Усиление  тенденции  эйфории  и  самовосхваление  в  общественно-политической  жизни.
Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Уроки политической судьбы Н. С. Хрущева.

Социально-экономическая  политика  партии  в  период  лидерства  Н. С. Хрущева.
Сущность и основные тенденции в развитии аграрной политики. Освоение целинных и

10



залежных земель.  «Новации»  в  сельском хозяйстве  в  конце 50-х  гг.  «Промышленная»
политика и индустриальное развитие страны. Социальное развитие: основные тенденции
и особенности.

Духовная  жизнь  советского  общества  в  период  «оттепели».  Противоречивость  и
утопизм идейно-теоретических исканий. Наука, образование и общество: новое качество
взаимодействия. Художественная культура (литература, драматургия, театр, музыкальное
и изобразительное искусство).
Дипломатия  мирного  сосуществования:  цели,  их  осуществление,  итоги  (1953–l964 гг.).
Проблемы международного  положения  СССР и  попытки  их  решения  в  1953–1955  гг.
Вопросы внешнеполитической тактики и стратегии на ХХ съезде КПСС. Вооруженное
вмешательство СССР во внутренние дела Венгрии. Карибский кризис 1962 г.: причины
возникновения, сущность, последствия. Итоги и уроки советской внешней политики 50-х
– первой половины 60-х гг.

Тема 9. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 
Хронологические  рамки  и  общая  характеристика  периода.  Оценка  периода  в

обществоведческой  литературе.  Историографический  обзор  узловых  проблем  данного
периода. Характеристика источников.

Экономическое и социальное развитие СССР. Индустриальная политика в партийно-
государственных документах и ее практическое воплощение в жизнь. Нарастание негатив-
ных тенденций в развитии промышленности и политика их преодоления в конце 70-х гг.
Аграрный  сектор  советской  экономики,  основные  направления,  особенности  и  итоги
развития к середине 80-х гг. Проблемы и пути изучения в Продовольственной программе
1982 г. Социальные аспекты индустриального и аграрного развития.

Характерные черты и основные тенденции в состоянии и развитии общественно-
политической  атмосферы  в  стране.  Возникновение  и  распространение  негативных
явлений  в  общественно-политической  жизни  страны.  Зарождение  оппозиционных
настроений в обществе.

Духовная жизнь советского общества во второй половине 60-х – первой половине
80-х  гг.  Исторические  условия  развития  советской  культуры  в  период  «развитого
социализма».  Идеологические  концепции,  их  сущность  и  влияние  на  духовную жизнь
общества.  Образование:  завершение  перехода  ко  всеобщему  среднему  образованию.
Наука,  ее  достижения  и  проблемы.  Художественное  осмысление  различных  сторон
развития  общества  в  литературе,  драматургии,  театре,  кинематографе.  Музыка  и
изобразительное искусство.

Внешняя  политика  СССР  в  условиях  развития  и  укрепления  процесса  разрядки
(1965–1975). От разрядки ко второму «изданию» «холодной войны»: советская внешняя
политика в конце 70-х – начале 80-х гг. Афганская война СССР и ее военно-политические
последствия. Оценка итогов внешнеполитической деятельности СССР второй половины
60-х –начала 80-х гг. в научной литературе и публицистике.

СССР в середине 80-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Приход к власти Ю. В.
Андропова.  Оценка  им  состояния  советского  общества  и  путей  решения  назревших
проблем. Использование административных методов в преодолении негативных явлений.
Внешняя политика: обострение отношений между Востоком и Западом. K. У. Черненко:
попытки возрождения худших традиций брежневских времен.

Тема 10. «Перестройка» в СССР (1985 – 1991 гг.)
Оценка  состояния,  советского  общества  в  партийно-государственных  документах

1985–1990-е.  гг.  Формирование новой идеологии и стратегии реформ (январь  1987 г.).
«Новое» мышление во внешней политике:  замыслы и их воплощение Провозглашение
политики гласности и ее влияние на духовную атмосферу в обществе. Борьба между М. С.
Горбачевым и радикалами за лидерство в реформаторском движении (осень 1988 – июль
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1990 гг.).  Нарастание кризиса доверия М. С.  Горбачеву.  Августовский «путч» 1991 г.:
причины  и  следствия.  «Роспуск»  СССР:  оценка  причин  различными  политическими
силами. Усиление кризиса советского хозяйства и попытки реализации реформаторско-
демократической  экономической  модели.  Внешняя  политика  в  условиях  нарастания
кризиса перестройки и «постперестройки» (1988–1991 гг.).  Социально-экономические и
политические итоги руководства М. С. Горбачева.

Тема 11. Современная Российская Федерация (1991–2022)
Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. 
Отказ от советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики.

Команда реформаторов. Программа экономических реформ и ее реализация. Вопрос о
неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — позитивные и
негативные аспекты. Причины отказа от альтернативных проектов приватизации. Свобода
внешней торговли, свобода выезда за рубеж, окончательное крушение железного занавеса,
хождение иностранной валюты. Рост зависимости экономики от международных  цен на
энергоносители.

Нарастание негативных последствий реформ. Безработица, деиндустриализация,
«челноки», криминализация общества, падение жизненного уровня большинства населения,
имущественное расслоение, формирование олигархата. Финансовые пирамиды. Залоговые
аукционы.

«Новые русские». Смена ценностных ориентиров. Экономический кризис 1998 г.
Кризис образования и науки. Феномен «Утечки мозгов». Демографические последствия
трансформационного шока. Новая роль религии и Церкви в постсоветской России.

Складывание системы независимых СМИ. Использование газет и телеканалов в
информационных войнах.

Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание Федеративного
договора  1992  г.  Борьба  за  восстановление  конституционного порядка в Чечне.
Хасавюртовские соглашения.

Особенности  политических  процессов  1990-х  гг.  Б.  Н.  Ельцин  и  его окружение.
Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Основные политические партии и
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Нарастание противоречий по поводу хода и
результатов реформ между президентом и Верховным Советом. Политический кризис 1993 г.
и его разрешение.  Принятие  Конституции  РФ  1993  г.  Болезнь  Ельцина  и  снижение
управляемости страной. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие перед
ним первоочередные задачи. Победа над международным терроризмом в Чечне.

Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках построения
однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Распад Югославии. Попытки
руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества  со  странами  Запада.
Завершение  вывода  российских  войск  из Европы. Заключение с США договора СНВ-2.
Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО
Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом.

Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема
«советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия
России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-
азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Культура России в конце XX века.  Активизация культурных контактов с Западом,
засилье иностранной литературы и кинопродукции. Проникновение в Россию зарубежных
благотворительных фондов, оказывавших финансовую помощь в обмен на идеологическую
лояльность. Деление сферы культуры на два сегмента — «государственно- муниципальный»
(получавший финансирование от государственных или муниципальных структур) и
«коммерческий» (живущий за счет спонсоров или коммерческой выручки).
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Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Коммерциализация кино и
телевидения. Сокращение количества  производства отечественных кинолент. Возрастание
роли телевидения. Появление новых форматов телепередач: ток-шоу, реалити-шоу,
ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое и кабельное телевидение. Преобладание
«легких жанров»: детектив, фантастика и фентези, «женские романы» в литературе,
эстрада, «русский шансон» и поп-музыка в музыкальной сфере. Театр постсоветской России
—  от  эйфории  к  осознанию  коммерческой  зависимости.  Возрождение театральной
антрепризы. Создание телеканала «Культура» как попытка противостоять натиску массовой
культуры. Феномен «актуального искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и театре.
Новые формы творчества: артобъекты, инсталляции, перформансы.

Россия в XXI в.
Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала  XXI  в.

Постиндустриальное  общество.  Интернет.  Информационная революция. Информационная
экономика. Экономические кризисы. Глобализация и региональная интеграция.
Интеграционные процессы в Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.

Новые социальные и культурные проблемы. Проблемы климата, экологии  и
демографии.  Межэтнические  конфликты.  Миграционный  кризис. Пандемия. Нарастание
разрыва между богатыми и бедными.

Новая  научная  картина  мира:  открытия  в  области  астрономии,  физики, биологии,
химии, медицины, генной инженерии. Когнитивные науки и искусственный интеллект.
Борьба с терроризмом.

Особенности внутри- и внешнеполитического развития отдельных стран Европы и
США. Интеграционные процессы в мире. Модернизационные процессы в странах Латинской
Америки, Азии и Африки в конце XX в. — начале XXI века.

Государства на   постсоветском   пространстве   в   Европе   и   Азии.
Интеграционные процессы в Евразии.
Проблемы  формирования  новой  системы  международных  отношений. Борьба  с

международным  терроризмом.  Стремление  США  установить  свою монополию в мире.
Расширение НАТО и Европейского союза на восток. Возрастание роли  Китая на
международной арене.

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях.
Последовательное отстаивание Россией концепции многополярного мира.

Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. 
Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты нового

руководства страны. Преодоление противостояния парламента и правительства. Укрепление
«вертикали власти», создание федеральных округов. «Равноудаление» бизнеса от власти.
Восстановление в Чечне конституционного порядка. Разграничение властных полномочий
федерального центра и регионов. Приведение местного законодательства в соответствие с
федеральным. Переизбрание В. В. Путина президентом в 2004 г., главные положения его
политической программы. Рост устойчивости политической системы России, консолидация
ведущих политических сил страны. Борьба с терроризмом на территории РФ. Избрание в
2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, деятельность В. В. Путина на посту председателя
Правительства. Принятие новой военной доктрины (2010). Переизбрание В. В. Путина
президентом РФ в 2012 и 2018 гг. Конституционный референдум 2020 г.

Устойчивый экономический рост. Курс на сбалансированный бюджет, минимизацию
инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. Снижение
роли нефтегазовых доходов в бюджете страны.

«Цифровой прорыв» — стремительное проникновение цифровых технологий во все
отрасли жизни. Широкое внедрение интернет-технологий в производство,  связь,  и  их
влияние  на  медиа-сферу.  Распространение  в  России различных социальных сетей,
формирование интернет-сегмента экономики.
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Политика построения инновационной экономики. Технопарки. Инновационный центр
«Сколково».  Восстановление  научного потенциала. Крупнейшие инфраструктурные
проекты. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Государственная программа
повышения рождаемости. Политика  борьбы  с  «цифровым  неравенством»  —  система
государственных мероприятий, направленных на повсеместное внедрение ширкополосного
интернет-доступа, цифрового телевидения и мобильной телефонии. Перевооружение армии.
Влияние международных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на экономику России.
Общие результаты социально- экономического развития РФ в 2000–2022 гг.

Внедрение  в  России  «Болонской  системы»  образования.  Система  ЕГЭ.
Негосударственные вузы и школы. Позитивные и негативные аспекты образовательной
реформы.

Миграционная политика РФ, рост продолжительности жизни и уровня рождаемости.
Демографические итоги первого двадцатилетия XXI в. Пандемия КОВИД и ее влияние на
экономику России. Демографические потери от пандемии. Успехи в разработке вакцины от
КОВИД.

Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа теле- и радио- каналов в связи с
переходом к цифровому вещанию. Отечественные ток-шоу. Интернет-телевидение.

Новые тенденции в российской музыке, литературе, живописи, кинематографе и
архитектуре. Русский рок, русский рэп. Рост числа отечественных кинофильмов, в том числе
— высокобюджетных.

Новые векторы градостроительного зодчества: развитие метрополитена в Москве и
других городах России, олимпийские объекты в Сочи.

Феномен социальных сетей, блогерство и видеоблогерство, сетевая культура.
Видеоигры как культурный феномен. Ролевое движение.

Внешняя  политика  в  2000–2013  гг.  Теракт  в  США  11  сентября  2001  г.  и
последовавший за ним ввод войск США и их союзников в Афганистан. Свержение режима
Каддафи в Ливии. Попытки России наладить равноправный  диалог  с  Западом.  Позиция
России по отношению к Англо- Американскому вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции
стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, и вмешательству
США и их союзников в гражданскую войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. Продолжение
расширения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать интересы России.

Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на
многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Китайский
вектор внешней политики России. Латиноамериканский вектор внешней политики России.
Россия и Венесуэла.

Интеграционные  процессы  на  постсоветском  пространстве.  Создание ОДКБ.
Образование Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное  развитие
экономической интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП – ЕАЭС.

Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. Россия и
«оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые споры с Украиной. Нападение Грузии
на Южную Осетию и российских миротворцев в 2008 г. «Арабская весна» и ее влияние на
международную политику. Создание на ближнем Востоке экстремистской
квазигосударственной группировки ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ).

Внешнеполитические события 2014–2022 гг. Вступление мира в период
«политической турбулентности». Провозглашение руководством Грузии и Украины курса на
вступление в НАТО. Критическое для национальной безопасности  России  приближение
военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Украина в фарватере антироссийской
политики США и НАТО. Односторонний выход США из договора о ракетах средней и
малой дальности. Газопроводы СП-1 и СП-2, а также «Южный поток», отношение США и их
союзников к этим экономическим проектам как к политическим инструментам России.

Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение
Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР.
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«Минские соглашения» и их судьба. Нарастание напряженности во
взаимоотношениях с США и их европейскими союзниками.

Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими
силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Успешная деятельность российского
воинского контингента в Сирии.

Попытки «цветных революций»  в  Белоруссии и  Казахстане  и  их роль  в политике
создания вокруг России «пояса нестабильности». Роль ОДКБ в сохранении стабильности в
Казахстане.

Помощь  зарубежным странам  в  борьбе  с  коронавирусной  инфекцией. Обострение
конфликта и периодические боевые действия в Нагорном

Карабахе, роль России в их урегулировании.
Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России.

Вооруженные провокации на Донбассе. Вооруженные провокации и подготовка украинским
режимом  силового  захвата  республик Донбасса. Официальное признание ЛНР  и ДНР
Россией.

Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление  стран
Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной
операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области, Херсонской области.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ 

 5.1. Перечень основной и дополнительной литературы
 

Основная литература

1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; под
редакцией  Д. О. Чуракова,  С. А. Саркисяна. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1.
—  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/498833 (дата обращения: 06.11.2022).
2. Князев, Е. А.  История России. ХХ век : учебник для вузов / Е. А. Князев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12569-
6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496165 (дата обращения: 06.11.2022).
3. Мягков М. Ю. История России: В четырех томах. Том 3: 1914—1945 годы: Учебное
пособие для вузов  /  М.Ю. Мягков,  Н.А.  Могилевский,  Н.А.  Копылов,  О.Г.  Обичкин.  -
Москва  :  Аспект  Пресс,  2020.  -  379  с.  -  ISBN  978-5-7567-1054-0.  -  URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/373438/reading  (дата  обращения:  06.11.2022).  -  Текст:
электронный.
4. Мягков М. Ю. История России: В четырех томах. Том 4: 1945—2000 годы: Учебное
пособие для вузов  /  М.Ю. Мягков,  Н.А.  Могилевский,  Н.А.  Копылов,  О.Г.  Обичкин.  -
Москва  :  Аспект  Пресс,  2020.  -  252  с.  -  ISBN  978-5-7567-1055-7.  -  URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/373439/reading  (дата  обращения:  06.11.2022).  -  Текст:
электронный.

                                  Дополнительная литература

1.  Касьянов, В. В. История для бакалавров: [учебник для вузов]  / В. В. Касьянов, П. С. 
Самыгин, В. Н. Шевелев, С. И. Самыгин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 476, [1] с. – 
Текст : непосредственный.
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2. Максименко, Е.П. История. История России IX – начала XX века: учебное пособие/
Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016.—
308  c.—ISBN  978-5-906846-19-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/64177.html.  (дата
обращения: 23.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное пособие/
Прядеин В.С.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.—
192  c.—ISBN  978-5-7996-1505-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL: http://www.iprbookshop.ru/68335.html. (дата
обращения: 23.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Суслов А.Б. История России (1917-1991) : учебник для вузов / Суслов А.Б.. — Пермь : 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 299 c. — 
ISBN 978-5-85218-935-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86348.html (дата обращения: 
13.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5.  Хрестоматия по истории России с  древнейших  времен до 1618 г.: учеб. пособие для
вузов по специальности 032600 "История" /  ред.: А. Г.  Кузьмин, С. В. Перевезенцев. -
Москва : ВЛАДОС, 2004. - 656 с. : карты. - – Текст : непосредственный.

Интернет-ресурсы

1. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info . 
2. Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]: http://ihtik.lib.ru/  
3. Докусфера — Российская национальная библиотека: http://leb.nlr.ru 
4. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»: http://e-heritage.ru/ . 
5. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/  
6. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
7. Неприкосновенный запас: http://magazines.russ.ru/nz/  
8. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru  
9. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  
10. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/

5.2.  Электронные  образовательные  ресурсы,  в  т.ч.  профессиональные  базы
данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/
directories_and_files/web_res/systems/

Электронно-библиотечные системы 
НТГСПИ

https://www.ntspi.ru/library/
directories_and_files/web_res/systems/
libraris/

Электронные базы данных НТГСПИ

https://www.ntspi.ru/library/periodika/ Периодика НТГСПИ

https://iprmedia.ru ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru Научная  электронная  библиотека

eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru «КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru НЭБ «КиберЛенинка»
https://polpred.ru ООО «Полпред-Справочники» (база данных)
https://eivis.ru ООО «ИВИС»
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www.delpress.ru «Деловая пресса»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (https://do.ntspi.ru).
2.  Интернет-платформа  онлайн-курсов  со  свободным  кодом  «Open  edX»

(https://www.edx.org/). 
3.  Интернет-платформа  онлайн-курсов  «Открытое  образование»

(https://openedu.ru/).
4.  Электронная  информационно-образовательная  среда  РГППУ

(https://eios.rsvpu.ru/). 
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room». 
6. Microsoft Office. 
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader. 
9. Free PDF Creator. 
10. 7-zip (http://www.7-zip.org/). 
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения
Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации,  самостоятельной  работы  укомплектованы  специализированной  мебелью  и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения  для  самостоятельной  работы  оснащены  компьютерной  техникой  с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения
6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное
Стационарный  компьютер  или  ноутбук,  проектор  для  показа  слайдов  и  видео,

акустические колонки.
6.2.2. Технические средства обучения
Презентации  лекций,  видео-презентации,  видео-лекции,  учебные  кинофильмы,

аудиозаписи, онлайн-платформы.
6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические
изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал
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https://eios.rsvpu.ru/
https://openedu.ru/
https://www.edx.org/
https://do.ntspi.ru/
http://delpress.ru/
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