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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

сформировать у студентов систематические знания об истории России XX века, ее месте в 

мировой истории. 

Задачи:  

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;  

- ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

- выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.1 История (история России, всеобщая история), Б1.Д.Б.20 

История России XVIII - начала XX века, Б1.Д.В.12 Источниковедение 

 

Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.8 История Урала 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5-В-2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения 

Знать: 
- основные методы исторического 

познания и теории, объясняющие 

исторический процесс; 

- основные этапы и ключевые 

события истории России и всеобщей 

истории; 

- важнейшие достижения материаль-

ной и духовной культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Уметь: 
- анализировать социокультурные 

различия в современном мире, опи-

раясь на знание мировой и отече-

ственной истории, основных фило-

софских и этических учений; 

- преобразовывать историческую ин-

формацию в историческое знание, 

осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами науч-

ной объективности и историзма; 

- выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий; 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

- соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории. 

Владеть: 
- методами критики исторических 

источников и систематизации 

историко-культурной информации. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8-В-1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

Знать: 
- закономерности образовательного 

процесса; 

- методологию практической 

педагогической деятельности; 

- закономерности и дидактические 

принципы организации целостного 

педагогического процесса в единстве 

образовательной, воспитательной и 

развивающей функций. 

Уметь: 
- прогнозировать результат 

деятельности; 

- моделировать педагогические 

ситуации; 

- изучать личность ребенка в ходе 

педагогической деятельности 

средствами современных методик. 

Владеть: 
- способами, методами и приемами 

поиска, анализа и оценки информа-

ции, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач; 

- современными технологиями 

педагогической деятельности. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр 7 семестр всего 

Общая трудоёмкость 180 144 324 

Контактная работа: 62,5 45,25 107,75 

Лекции (Л) 30 22 52 

Практические занятия (ПЗ) 30 22 52 

Консультации 1 1 2 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 

1  1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,5 0,25 0,75 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр 7 семестр всего 

Самостоятельная работа: 

- самостоятельное изучение разделов (таблица 4.4); 
117,5 

40 
98,75 

30 
216,25 

70 

 - выполнение курсовой работы (КР); 15 - 15 

 - выполнение индивидуального творческого задания 

(ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

 

20 

- 

- 

- 

20 

 

20 

- 

2,5 

 

20 

- 

- 

- 

20 

 

25 

- 

3,75 

 

40 

- 

- 

- 

40 

 

45 

- 

6,25 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

экзамен экзамен  

 

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Формирование и развитие советского 

государства в период между мировыми 

войнами (1917-1939 гг.) 

90 14 16 - 60 

2 СССР в конце 1930-х – начале 1950-х гг. 90 16 14 - 60 

 Итого: 180 30 30 - 120 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

3 Советское государство в 1950-е – начале 1980-

х гг. 

54 12 12 - 30 

4 Крах советской системы и переход к новой мо-

дели общественного развития 

42 6 6 - 30 

5 Социально-экономическое и общественно-по-

литическое развитие России в 1990-е – 2010-х 

гг. 

48 4 4 - 40 

 Итого: 144 22 22 - 100 

 Всего: 324 52 52 - 220 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Формирование и развитие советского государства в период между мировыми войнами (1917-

1939 гг.) 

Политика Временного правительства и втягивание страны в гражданскую войну (март–октябрь 

1917 г.). Состав правительства. 

Организация власти в центре и на местах. Временное правительство и институт губернских и 

уездных комиссаров. Советы рабочих и солдатских депутатов. Характеристика двоевластия. Комитеты 

общественной безопасности. Подготовка к Учредительному собранию. Ослабление армии. 

Политические партии и движения. Праволиберальные силы: кадеты. Умеренно-социалистиче-

ский лагерь: меньшевики и их лидерство, эсеры. Левые радикалы: большевики в марте-июле 1917 г. 

Позиция группы Л. Каменева, Н. Муралова, И. Сталина: условная поддержка Временного правитель-

ства. Приезд В.И. Ленина в Петроград, его новый курс. 

Внешняя политика Временного правительства. П. Милюков, А. Керенский. Нота 18 апреля со-

юзникам и первый кризис правительства. Позиция Петроградского Совета. Положение России в Ан-

танте. 

Экономическая политика правительства. Хлебная монополия. Проблема займов. Рабочий во-

прос. Охрана частной собственности. Аграрная политика и подготовка аграрной реформы. 

Структура коалиционных правительств, нарастание политического кризиса. 

Сплочение правой оппозиции. Л. Корнилов. Государственное Московское совещание. Попытка 

военного переворота и ее крах. 

Последствия поражения Корнилова: усиление леворадикальных сил. Стремление Керенского к 

установлению режима личной власти. Директория. 

Углубление дестабилизации российского общества в сентябре–октябре 1917 г. Кризисные яв-

ления в народном хозяйстве. Социальные конфликты в городах, армии и деревне. 

Демократическое совещание. Предпарламент. Большевистская оппозиция и смена ее тактики 

борьбы за власть. Положение на фронте осенью 1917 г., подготовка реорганизации армии. А. Верхов-

ский, М. Терещенко. 

Октябрьско-ноябрьские события 1917 г. в Петрограде и Москве. Вопрос о восстании в верхах 

партии большевиков во второй половине сентября–начале октября 1917 г. В. Ленин, Л. Троцкий, Л. 

Каменев, Г. Зиновьев. Военные организации Петроградского Совета и большевистской партии. 

Деятельность правительства, военных властей и подготовка большевиками восстания. Воору-

женное восстание в Петрограде. Блокирование и штурм Зимнего дворца. 

Открытие II съезда Советов. Решения съезда. Арест Временного правительства. Комитет спасе-

ния родины и революции. 

Поход на Петроград А. Керенского – П. Краснова и его неудача. Юнкерский мятеж в столице. 

«Кровавая неделя» в Москве. 

Причины победы большевиков. Историческое значение Октябрьской революции. 

Ленинская теория государства. 

Первый состав Совнаркома. Распределение власти между СНК и ВЦИК, их законотворческая 

деятельность. Организация и проведение выборов в Учредительное собрание, их итоги. Чрезвычайный 

и II Всероссийский съезды крестьянских депутатов. Компромисс большевиков и левых эсеров, вхож-

дение последних в правительство. 

Упразднение старых институтов власти. Организация работы народных комиссариатов, созда-

ние ВСНХ, ВЧК. 

Стратегия и практики большевиков в борьбе за власть с другими политическими силами. За-

крепление основных направлений политики новой власти в «Декларации прав трудящегося и эксплу-

атируемого народа». Открытие и разгон Учредительного собрания. Советовластие и парламентаризм. 

Реакция в обществе на роспуск «учредилки». III съезд Советов, его решения, объединение Советов в 

центре и на местах. 

Ослабление государственности и завершение распада империи. Национальный фактор в поли-

тической борьбе и тактика большевиков. Образование Наркомнаца. «Декларация прав народов Рос-

сии». Признание независимости Финляндии. Отношения с Центральной Радой Украины и признание 

независимости УНР. Антибольшевистские движения в казачьих областях. А. Каледин, А. Дутов. 
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Зарождение белого движения и его программа. М. Алексеев. Л. Корнилов, А. Деникин. Очаги 

гражданской войны и результаты боевых действий к весне 1918 г. 

Декрет о мире, публикация тайных договоров России. Выход России из войны. Начало сепарат-

ных переговоров о мире в Брест-Литовске. Позиции сторон. Настроения в ЦК большевиков и левых 

эсеров в январе – феврале. Начало германского наступления 18 февраля 1918 г. Подписание мирного 

договора между РСФСР и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. 

Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК и причины ухудшения отно-

шений с Антантой. Англо-французская дипломатия и раздел сфер влияния в России. Отношение Ан-

танты к выходу России из войны. Взаимоотношения правительств стран Антанты с лидерами белого 

движения. 

Внутренняя политика большевистского правительства на начальном этапе гражданской войны. 

Аннулирование внешних и внутренних займов государства. Монополизация торговли государством. 

Борьба за реализацию Декрета о земле. Введение уравнительного землепользования, конфиска-

ция имений. Принятие основного закона о социализации земли. 

Меры по организации продовольственного снабжения городского населения. 

Положение общественных и религиозных организаций в России после Октябрьского перево-

рота. Сужение сфер деятельности профсоюзов и кооперативных организаций. Курс на их огосударств-

ление. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Личность патриарха Тихона 

(В. Белавина), отношение церкви и верующих к большевизму. 

Социальная политика советской власти. 

Итоги хозяйственно-политической деятельности большевиков и усиление гражданской войны 

(весна–осень 1918 г.). Система «военного коммунизма», происхождение термина и его содержание. 

Продовольственная диктатура. Централизация управления промышленностью, ее милитаризация. 

Натурализация обмена. Спад промышленного производства, паралич транспорта. Влияние идеологии 

марксизма на экономический курс большевиков, соотношение этого влияния с условиями военного 

времени. 

Государственное строительство. Создание новой армии. Особенности федеративной государ-

ственности. Усиление исполнительной власти, чрезвычайные низовые органы ("комбеды", "рев-

комы"). Левоэсеровский мятеж, складывание однопартийной системы. Мятеж чехословацкого корпуса 

в России и его военно-политическое значение. Демократическая контрреволюция» и борьба с ней боль-

шевистского правительства. Новые принципы комплектования Красной Армии и ее руководящие ор-

ганы. Л. Троцкий, И. Вацетис. Распространение интервенции на Севере летом 1918 г. Северный фронт 

и его значение. 

Восстание казаков на Дону в мае 1918 г. и его причины. Германская оккупация и Донская армия 

П. Краснова. Военные действия на Южном фронте осенью 1918 г. Добровольческая армия А. Дени-

кина. Расширение масштабов гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Осенняя кампания на Восточном фронте и первые успехи РККА. 

Изменения внешнего и внутреннего положения России и апогей гражданской войны (конец 

1918 г.–1919). Выход из войны держав Центрального блока. Окончание первой мировой войны. 

Превращение белого движения в главную силу антисоветской борьбы. Военный переворот в 

Омске в ноябре 1918 г. и его причины. А. Колчак во главе белого движения, его политическая про-

грамма. Наступление в декабре 1918 г. и взятие белыми Перми. 

Образование национальных правительств в Прибалтике. Северо-западное правительство, белое 

движение и прибалтийские республики. Н. Юденич. Возникновение фронта на Западе и события 

зимы–весны 1919 г. на Западном фронте. 

Падение гетманщины на Украине. Директория. Образование Украинского фронта. 

Политика Антанты в отношении России. Международные конференции (Ясская, Парижская) и 

инициативы. Военная экспансия и экономическое давление. 

Социальные революции в Европе и главное направление внешней политики партии большеви-

ков. Создание III Интернационала (Коминтерна). VII Всероссийский съезд Советов о принципах внеш-

ней политики. 

Экономическая и социальная политика большевиков в разгар гражданской войны. Параллель-

ное развитие партийных и государственных институтов и решение VIII Съезда партии о месте РКП(б) 

в структуре власти. Утрата самостоятельности Советов. Возрастание роли чрезвычайных органов вла-

сти. Попытки ограниченных реформ осенью 1918 г. Усиление коммунистических начал в экономиче-
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ской политике на рубеже 1918–1919 гг. Введение продовольственной разверстки и механизм ее осу-

ществления. VII съезд РКП(б) и провозглашение политики союза со средним крестьянством. Милита-

ризация труда в 1919 г. и ее социальный аспект. Рост хлебозаготовок в 1918–1919 гг. 

Суть "военного коммунизма" и его итоги. 

Белогвардейские правительства и их политика. «Национальная диктатура» Деникина, роль Осо-

бого совещания. Попытки решения аграрного вопроса, рабочее законодательство. Основные полити-

ческие силы Юга России. Правление А. Колчака. Реформы П. Врангеля: закон о земле, мероприятия 

по восстановлению земского самоуправления и национальному вопросу. 

Военные действия на фронтах гражданской войны весной–осенью 1919 г. Общее состояние во-

оруженных сил противоборствующих сторон. Наступление РККА на Восточном фронте.  

Завершение кампании в Сибири. Падение Колчака. Судьба чехословацкого корпуса. Южный 

фронт в 1919 г. Весеннее наступление Красной Армии. 

Начало контрнаступления армий А. Деникина и его направления. К. Мамонтов. Генеральное 

сражение на Южном фронте осенью. 1919 г. и его результаты. 

Борьба за Петроград летом и осенью 1919 г., причины неудач Северо-западной армии Н. Юде-

нича. 

Крестьянское движение на Украине. Н. Григорьев. Н. Махно. 

Советско-польская война 1920 г. Причины войны. Начало боевых действий весной 1920 г. Ок-

купация Правобережной Украины и Белоруссии. Контрнаступление Западного фронта. М. Тухачев-

ский. Ю. Пилсудский. Причины поражения Красной Армии под Варшавой и провала всей польской 

кампании. 

Завершающий этап гражданской войны в России. Международное и внутреннее положение со-

ветских республик в 1920–1921 гг. Завершение разгрома Добровольческой армии и эвакуация из Но-

вороссийска. Наступление и генеральное сражение в Северной Таврии. Прорыв Красной Армией обо-

роны в Крыму. М. Фрунзе. Эвакуация войск Врангеля из Крыма. 

Международное положение советских республик: первые договоры, отмена блокады, фактиче-

ское признание ведущими странами. 

Дальневосточная республика и причины ее образования. Упразднение ДВР. 

Советизация Закавказья. Система договоров между советскими республиками и их характер. 

Государственные границы республик к 1922 г. 

Население, его половозрастной и социальный состав. 

Людские потери, их влияние на демографическую ситуацию. Соотношение между сельским и 

городским населением. 

VIII съезд Советов и его решения. Кронштадтские события. Крестьянские восстания 1920–1921 

гг., их цели, лозунги, состав и масштабы движения. 

(a) Источники по истории экономических реформ 1920-х гг., политической борьбы и соци-

ального развития. 

Реформы первой половины 1920-х гг. в СССР и их итоги. Ленинская концепция нэпа: ее зарож-

дение, развитие и основные противоречия. X съезд РКП(б) и его решения по хозяйственным вопросам. 

Введение продналога, разрешение наемного труда. Перестройка управления промышленностью: со-

здание трестов и синдикатов, их взаимоотношения. Хозрасчет. Частное предпринимательство в про-

мышленности. Частная торговля. Концессии. Финансовая реформа 1922–1924 г. 

Промышленное производство в 1920-е гг. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. Особенности 

развития сельского хозяйства в 1920-е гг. 

Аграрное перенаселение, рост середняцких хозяйств. Налогообложение деревни. 

Принципы внешней политики советского руководства и их реализация в 1920-е гг. Внешнепо-

литическая и военная доктрины советского государства. Перспективы мировой революции. Участие 

большевистского правительства в революционных событиях в Германии, Китае. Деятельность Комин-

терна. 

Советские внешнеполитические инициативы начала 1920-х гг. Принципы советской диплома-

тии. Цели и задачи делегации РСФСР на Генуэзской конференции, ее итоги. Значение и последствия 

Рапалльского договора. Гаагская конференция. 

Внешнеэкономические связи СССР, структура внешней торговли. Складывание режима автар-

кии. Концессии и займы. 
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Народное хозяйство страны на путях модернизации. Кризис нэпа, его переходный характер. 

Вопрос о бухаринской и чаяновско-кондратьевской альтернативах. Идейно-политический разгром 

«правой» группы Н. Бухарина, А. Рыкова, М. Томского. 

Два подхода к индустриализации: план Г. Кржижановского (Госплан) и В. Куйбышева (ВСНХ). 

Отправной (минимальный) и оптимальный проекты планов. Форсирование индустриализации: удачи 

и поражения. Возникновение диспропорций в народном хозяйстве, развитие тяжелой промышленно-

сти за счет легкой. Сталинский «неонэп». 

Бюрократизация управления промышленностью. Г.К. Орджоникидзе. Итоги выполнения вто-

рого и третьего планов развития народного хозяйства. Оборонный аспект индустриализации. 

Социально-экономическое положение страны накануне «великого перелома». Кризис хлебоза-

готовок зимой 1927/28 г., начало применения чрезвычайных мер. Методы проведения коллективиза-

ции: изменения в законодательстве, налоговой политике, репрессии. Создание районов «сплошной 

коллективизации». Раскулачивание как катализатор «бешеных темпов». Статья Сталина «Головокру-

жение от успехов», осуждение «перегибов». Отток крестьян из колхозов. Дальнейшее маневрирование 

власти: сочетание агитации, материальной заинтересованности и принуждения. Очередное ужесточе-

ние курса. Голод в деревне, его причины. Итоги «революции сверху» к середине 1930-х г. 

СССР в системе международных отношений в 1920-е гг. Отношения со странами Запада. По-

лоса дипломатических признаний. Советско-китайские связи. СССР и проблема безопасности в Ев-

ропе. Проблема внешней опасности, осложнение отношений с Великобританией.  

Политический режим и государственное строительство в 1920-е г. Расхождения по поводу внут-

рипартийной демократии. Дискуссии, платформы, лидеры. Резолюция X съезда партии РКП(б) "О 

единстве партии". 

Место большевистской партии в советской политической системе. Формирование номенкла-

туры, ее роль в создании советской государственности. Усиление партаппарата, его сращивание с ап-

паратом государственным. Начало сосредоточения власти в руках Сталина. Попытка активизации де-

ятельности Советов. Создание нового административного деления. Военная реформа. Упорядочение 

законодательства, преобразование ВЧК и всей карательной системы. Роль общественных организаций: 

профсоюзов, кооперативов, комсомола, добровольных обществ. Преследование оппозиции, проблема 

политических свобод. 

Подготовка к созданию союза советских республик. План Сталина по "автономизации" респуб-

лик, его критика Лениным. Ленинская концепция федерализма. Соотношение централистских и сепа-

ратистских устремлений в партии и в обществе. Конституция 1924 года. 

Внутрипартийная борьба в 1920-х гг. Л. Троцкий и «письмо 46»: идеологическая основа раскола 

и борьба за власть. Триумвират Г. Зиновьева, Л. Каменева и И. Сталина. Противостояние триумвирата 

и группы Троцкого. XIII съезд партии. Экономическая дискуссия 1923–1924 гг. Идейно-политические 

платформы лидеров партии. Ориентация Зиновьева и Троцкого на мировую революцию. Сталинская 

политика «построения социализма в одной, отдельно взятой стране». XIV съезд РКП(б) и «новая оп-

позиция». Объединенная левая оппозиция. XV съезд ВКП(б). Разгром оппозиции. Рост личной власти 

И. Сталина, ее социальная опора и механизм. 

Проблемы истории социального развития, индустриализации, коллективизации, государственного 

строительства и внешней политики в советской и зарубежной историографии. Состояние источни-

ковой базы. 

Социальное развитие общества и численность населения СССР. 

Основные классы и социальные слои советского общества. Формы социальной стратификации 

и их взаимоотношения. Уровень жизни отдельных социальных групп: заработная плата, другие до-

ходы, социальные гарантии, здравоохранение, просвещение, быт. 

Укрепление системы государственного принуждения. Репрессивный аппарат. Окончательное 

искоренение оппозиции Сталину. Сырцов, Ломинадзе, М. Рютин. Определенное смягчение курса в 

1932–1934 гг.: отказ от репрессий в отношении инженерно-технических работников, ограничение де-

ятельности ОГПУ. 

Убийство С. М. Кирова и новый виток репрессий. Конституция 1936 г. Массовые репрессии 

1937–1938 гг., их масштаб. Прекращение массовых репрессий, частичная реабилитация. Окончатель-

ное установление режима личной власти И. В. Сталина. Характеристика политической системы совет-

ского общества в условиях этого режима. 

Антикрестьянское законодательство 1930-х гг. Трудовое законодательство 1938–1940 гг. 
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Внутренняя политика и государственное строительство. Вооруженные силы и военное строи-

тельство в предвоенное десятилетие. Переход к кадровой армии. Разработка и материальное обеспече-

ние наступательной доктрины, создание принципиально новых родов войск. Военные кадры, их каче-

ственный состав. «Дело военных» и его последствия для боеспособности Красной Армии.  

Попытки СССР создать систему коллективной безопасности. Ухудшение отношений с Герма-

нией в результате прихода к власти нацистов. Создание геополитической "оси" – Рим-Берлин-Токио. 

"Антикоминтерновский пакт". Испанская война 1936-1939 гг. как отражение противоречий между ве-

дущими державами (СССР, державы "оси", страны западной демократии). 

Политика СССР на Дальнем Востоке и рост японской угрозы. Обострение отношений с Китаем. 

Конфликт на КВЖД. 

Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. Подпи-

сание договоров о взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией в 1935 г. Рост напряженности в 

Европе во второй половине 30-х гг. Судьба Австрии и реакция европейского общественного мнения. 

Предвоенный политический кризис в Европе и планы европейских государств по его разреше-

нию. Мюнхенское соглашение и причины передачи Судет Германии. Начало фашистской агрессии в 

Европе: оккупация Чехословакии. 

Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938–1939 гг. на границах СССР и МНР. Результаты 

боевых действий. 

Начало поворота во внешней политике СССР в 1938–1939 гг. Нарком иностранных дел В. Мо-

лотов. Дипломатические контакты СССР с Великобританией и Францией и советские предложения 

весны 1939 г. Расширение советско-германских связей. 

Советские инициативы и отказ Запада от сотрудничества. 

Расширение германо-советского экономического сотрудничества и его значение для обеих сто-

рон. Дипломатические контакты и заключение в августе 1939 г. пакта Молотова – Риббентропа. Ос-

новные положения договора и секретного протокола. 

Уровень грамотности в России накануне революций 1917 г., система светского и религиозного 

образования в Российской империи высшая школа и студенчество. Профессионально-техническое об-

разование. 

Разработка В. Лениным проблем культурной революции после победы Октября. Отношение 

большевиков к культурному наследию прошлого. Проблема взаимоотношения идеологии и морали, 

идеологии и культуры в работах В. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина, А. Луначарского. Взгляды А. 

Богданова на развитие советской культуры. Разногласия между Лениным и Богдановым: столкновение 

концепций «социалистической культуры для всех трудящихся» и «пролетарской культуры». 

Деятельность Наркомпроса в годы гражданской войны. 

Идеологические противоречия в сфере науки и культуры. Рост оппозиционных настроений у 

интеллигенции: дискуссии, забастовки и т.д. Высылка антибольшевистски настроенных представите-

лей интеллигенции. 

Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» 18 июня 

1925 г. Постановление 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» и его орга-

низационно-политические последствия. I Всесоюзный съезд советских писателей и его значение в 

борьбе за победу «социалистического реализма» в литературе и искусстве. М. Горький и его роль в 

организации советской культуры. 

Частичное преодоление левого радикализма и национального нигилизма в культуре по мере 

утверждения «сталинизма». Разгром РАППа. Окончательный отказ от революционного авангардизма 

в искусстве, стиль сталинского «классицизма». 

Раскол в обществе и литература периода революции и гражданской войны. А. Блок, М. Горький, 

В. Короленко, И. Бунин о русской революции. Творчество А. Толстого, И. Бабеля, А. Фадеева, М. Бул-

гакова, А. Платонова, В. Маяковского, М. Шолохова. Религиозно-мессианская трактовка русской ре-

волюции (А. Блок, С. Есенин). Сменовеховские мотивы в творчестве М. Булгакова, А. Толстого. Кре-

стьянские писатели и поэты и их судьба: С. Есенин, Н. Клюев, П. Васильев. 

Меры советского правительства по перестройке деятельности театра: огосударствление имуще-

ства, развитие самодеятельности, смена репертуара. В. Маяковский, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов. XII 

съезд РКП(б) о назначении театра в общественной системе. Театральная жизнь 30-х гг. А. Таиров, В. 

Немирович-Данченко. «Борьба с формализмом» и глубокий кризис театра второй половины 30-х гг. 

Лидеры партии большевиков об изобразительном искусстве и его значении для новой власти. 

Скульптура как монументальная пропаганда. И. Шадр, В. Мухина. Политический плакат 20-х гг. В. 



11 

Маяковский. Два поколения живописцев и их восприятие революции. К. Петров-Водкин, К. Юон, «Че-

тыре искусства», ОМХ; К. Малевич, В. Татлин, группа ОБМОХУ. Союзы АХРР и ОСТ. Классицизм и 

новаторство в архитектуре. А. Щусев, И. Жолтовский, Б. Иофан. Унификация стилей, борьба с форма-

лизмом и соцреализм. 

Задачи советской власти и значение кино. Хроника и документалистика 1920-х гг. Создание 

советского немого кинематографа и его расцвет. С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко. Жанры и 

направление развития советского кино в 1930-е гг. 

Революционный подъем в России, значение музицирования масс и состояние музыкальной 

культуры. Массовая песня времен гражданской войны и методы ее создания. Д. Покрасс, А. Митюшин. 

Деятельность РАМП, АСМ и их оценка классического наследия. Русская классическая традиция в 

творчестве М. Гнесина, Р. Глиера. С. Прокофьев, И. Стравинский, Д. Шостакович и новый подъем 

русской музыки. 

Массовая музыкальная культура 1920–1930-х гг. И. Дунаевский, А. Александров, М. Блантер. 

Насаждение соцреализма в музыке и организационная унификация творчества. Критика творчества Д. 

Шостаковича. Развитие «общедоступных» жанров. Джаз. Л. Утесов. 

Задачи советской власти и проблема использования научного потенциала России. Переговоры 

СНК с Российской академией наук. Превращение Академии в координационный центр. Развертывание 

сети научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений. Основные направления 

развития фундаментальной и прикладной науки в 1920–1930 гг. 

Исторические условия зарождения эмиграции первой волны. Численность и состав эмигриро-

вавших. Становление и развитие зарубежной единой культурной среды. Политическая жизнь эми-

грантского общества и роль генерала П. Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. Возник-

новение русских изданий и структур, основные центры эмиграции. 

Пополнение эмиграции в 1920-е гг. Внутреннее состояние эмиграции, отношение к националь-

ным ценностям и событиям русской революции 1917–1920 гг., к нэпу. Российский общевоинский союз 

(РОВС), его деятельность в эмиграции и на территории России. Антибольшевистский террор. А. Ку-

тепов, Е. Миллер. 

Сборник «Смена вех» 1921 г. Н. Устрялов и его концепция эволюции большевизма. Отношение 

к сменовеховству за рубежом и в России. Зарубежный съезд в Париже 1926 г. и его решения о нацио-

нальном примирении и возрождении России. 

Евразийское движение. Сборники «Исход к Востоку» и «Евразийские хроники». Деятельность 

Н. Трубецкого, Г. Вернадского, П. Савицкого. Отношение «евразийцев» к проблемам России. 

Республиканско-демократический лагерь эмиграции, его идейно-политические установки. П. 

Милюков, С. Прокопович, Е. Кускова. I съезд крестьянской России. С. Маслов и его деятельность. 

Трудовая Крестьянская партия, ее программа, идеология. 

Младороссы и деятельность А. Казем-Бека. Полемика с «возвращенцами», подготовка кадров 

для будущей «национал-революционной» России. Движение «утвержденцев». Журналы «Утвержде-

ние», «Завтра». Л. Савинков, Ю. Ширинский-Шихматов. 

Русские фашисты, попытка копирования опыта фашистской Италии и гитлеровской Германии. 

К. Родзаевский, А. Вонсяцкий. 

Образование Национально-трудового союза и его деятельность в предвоенный период. 

Религиозная жизнь русского зарубежья. Русская православная церковь за рубежом, ее возник-

новение, антибольшевистская деятельность, борьба с экуменизмом, масонством и «софиологией». 

Митрополит Антоний (Храповицкий). Сторонники Константинопольского патриархата, либеральное 

крыло. Митрополит Евлогий. 

Достижения и роль русской эмиграции в мировой науке и культуре. 

2. СССР в конце 1930-х – начале 1950-х гг. 

(b) Основные источники и обобщающие работы по истории военных действий, экономики, 

политики, международных отношений периода второй мировой войны. Советская, русская зарубежная 

и иностранная историография второй мировой войны. 

Начало второй мировой войны. Вторжение Германии в Польшу. Вступление в войну Велико-

британии и Франции. Позиция СССР. Причины и последствия похода советских войск в Западную 

Украину и Белоруссию. Советско-германский договор о дружбе и границе. Советско-германское эко-

номическое сотрудничество в 1939–1941 гг. и его значение для обеих сторон. 

Дальнейший ход военных действий и установление германской гегемонии в Европе. 
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Политика СССР на Северо-Востоке Европы. Вхождение прибалтийских республик в состав 

СССР, его обстоятельства. Советско-финляндские отношения в 1939–1940 гг. Цель советской дипло-

матии. «Правительство» Куусинена, «финская народная армия». Причины советско-финляндской 

войны и ее военные и политические последствия для СССР. Давление на СССР западных демократий. 

Советско-японские отношения в начальный период второй мировой войны. Японские диплома-

тические инициативы в июле и октябре 1940 г. и заключение двустороннего договора о нейтралитете. 

Советско-германские отношения в 1939–1941 гг. Цели советской внешней политики и выбор 

средств их достижения. Стратегические цели А. Гитлера. Основные противоречия между Германией и 

СССР. Берлинские переговоры 1940 г. и их результаты. 

Советские вооруженные силы перед войной с Германией. Военная доктрина и стратегический 

план военных действий. Версия о намерении советского государства напасть на Германию. (В. Суво-

ров (Резун)). Милитаризация экономики СССР и результаты работы оборонного комплекса. Реоргани-

зация управления промышленностью. Военно-экономический потенциал СССР и Германии и ее союз-

ников перед вторжением. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Вторжение Германии и ее союзников в СССР. По-

ражение советских войск под Минском и в других пограничных боевых действиях. Оставление Бело-

руссии и Прибалтики. Оборона Киева, Одессы, Ленинграда. 

Защита Московского направления. Ельнинская операция Красной Армии. Катастрофа на Юго-

Западном направлении. Д. Павлов, М. Кирпонос, Г. Жуков, С. Тимошенко. 

Операция «Тайфун», борьба за Москву. Оставление территорий в Крыму. Катастрофа под Вязь-

мой и Брянском. Причины поражения Красной Армии летом–осенью 1941 г. Итоги реализации гер-

манского плана «Барбаросса» к зиме 1941/42 г. 

Власть в начале войны. Первые директивы военного командования. Мобилизационные меро-

приятия. Эвакуация прифронтовых районов. Реорганизация управления страной. ГКО, Ставка Верхов-

ного Главнокомандования. Репрессии в армии и восстановление института политкомиссаров. Числен-

ность и состав вооруженных сил к концу года. Потери Красной Армии. Состояние контролируемой 

советской властью территории: ее размеры, численность населения, состояние промышленности и 

сельского хозяйства и объемы производства. 

Стратегические планы сторон на 1942 г. Попытка деблокады Ленинграда. Керченская операция. 

Провал наступления под Харьковом. Сдача Севастополя. Оставление Ростова-на-Дону. Выход гер-

мано-итальянских войск на Волгу и Северный Кавказ. Оборона Сталинграда. В. Чуйков. Планирование 

и начало контрнаступления. К. Рокоссовский, А. Еременко, Н. Ватутин, Г. Жуков, А. Василевский. 

Окончание Сталинградского сражения. Отступление немцев с Северного Кавказа. Освобождение Ро-

стова-на-Дону. 

Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. Военный потенциал и промышленное 

производство. Настроения в обществе. Органы госбезопасности в годы войны. «СМЕРШ». ГУЛАГ. 

Политика руководства страны по отношению к советским военнопленным. 

Ход военных действий на других театрах второй мировой войны в 1942-1943 гг. Африканский 

театр военных действий, его значение. Вступление в войну США. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Конференции (Московская, Вашингтонские и т.д.) и 

договоры. Организация экономической помощи СССР, ленд-лиз и его значение. Позиции союзников 

по поводу "второго фронта". Отношения СССР с эмигрантскими правительствами и организациями 

оккупированных стран. Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Попытка нового всеобщего 

наступления. Деблокада Ленинграда. Неудачи на юге. Подготовка к летним сражениям. Стратегиче-

ские планы сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение на Курской дуге и его зна-

чение. Переход стратегической инициативы к советскому командованию. Развитие наступления ле-

том–осенью. Освобождение Левобережной Украины. Бои за Днепр. Вступление в Белоруссию. 

Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Московская конференция министров иностранных дел. 

Общее изменение в ходе боевых действий на фронтах второй мировой войны и планы союзников. Те-

геранская конференция и разногласия по вопросам послевоенного устройства мира. 

Оккупационный режим на территории СССР. План эксплуатации и органы управления «восточ-

ными землями». Экономическая и социальная политика в оккупированных районах. Внутренняя по-

литика и борьба с сопротивлением. Коллаборационизм в СССР, его истоки и размах, националистиче-

ские формирования в Прибалтике, Западной Украине, Крыму. А. Власов и власовцы. Попытка созда-

ния единого антибольшевистского фронта, Комитет освобождения народов России (КОНР). Деятель-

ность НТС на оккупированных территориях, концепция третьей силы. 
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Партизанское движение в оккупированных районах. Органы управления и директивы совет-

ского руководства о целях и методах сопротивления. Размах и роль партизанского движения в войне. 

Советский тыл в 1943–1945 гг. Тенденции изменений в промышленном и сельскохозяйствен-

ном производстве. Бюджет и финансовая политика государства. Заработная плата, система снабжения 

городского населения. Государственная и рыночная торговля. Положение сельского населения. Воен-

ный быт. Настроения в обществе. Внутренняя политика государства. Рост национального самосозна-

ния, патриотизма. Отношение населения к властям. Смена Государственного гимна СССР. Роспуск 

Коминтерна. Возвышение роли Русской Православной церкви. Встреча И. Сталина с иерархами. Вос-

становление и избрание патриарха. Создание совета по делам РПЦ. Рост числа приходов, расширение 

сети духовных учебных заведений. Активизация внешних контактов РПЦ. 

Завершающий этап войны в Европе (1944–1945). Военно-стратегические планы Германии. 

Планы союзников по антигитлеровской коалиции. Соотношение сил к началу 1944 г. 

Наступление советских войск под Ленинградом, его полная деблокада. Вступление в Прибал-

тику. Освобождение Правобережной Украины. Корсунь-Шевченковская операция. Освобождение 

Крыма. 

Операция «Оверлорд». Высадка союзников на юге Франции, причины успеха союзников. Ко-

ординация боевых операций СССР, США и Великобритании. 

Летняя кампания на Восточном фронте. Соотношение сил и план советского командования. 

Операция «Багратион». Очищение от врага Прибалтики и Заполярья. Выход в Польшу. Варшавское 

восстание и его поражение. Развитие наступления на юге. Ясско-Кишиневская операция. Капитуляция 

Румынии, Финляндии. Заключение перемирия с Болгарией. Вступление в Венгрию. Восстание в Сло-

вакии и неудачи Красной Армии в Карпатах. Военное соглашение И. Тито и И. Сталина. Боевые опе-

рации Красной Армии в Югославии. 

Стратегическая обстановка в Европе к 1945 г. Планы союзников. Висло-Одерская операция. 

Борьба в Венгрии, Австрии, Восточной Пруссии. Конференция союзников в Крыму, ее решения. 

Борьба на Западном фронте. Берлинская операция. Подавление сопротивления в Чехословакии. Капи-

туляция Германии. Потсдамская конференция: германская проблема, польский вопрос, вопрос о мир-

ных договорах. 

Советско-японская война лета 1945 года. Ход боевых действий, взаимодействие родов войск, 

фронты. Капитуляция Квантунской армии. Роль союзников в разгроме Японии. 

Система послевоенного мирового устройства, создание ООН. Нарастание противоречий между 

союзниками. 

Идеологическая и массово-политическая работа в советском тылу. Совинформбюро и его дея-

тельность. Антифашистские комитеты и Всеславянский комитет. Чрезвычайная государственная ко-

миссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщ-

ников на территориях СССР. 

Вклад советской науки в решение задач военного времени. Советские конструкторы С. Лавоч-

кин, А. Туполев, А. Яковлев, А. Микоян, С. Ильюшин, В. Дегтярев, В. Шпагин, С. Симонов, М. Кош-

кин, А. Морозов, Н. Кучеренко, Ж. Котин, А. Судаев, Ф. Токарев. Начало работ по созданию атомного 

оружия. И.Курчатов. Советские врачи и разработка проблем лечения боевых травм: П. Герцен, А. Са-

вицкий, Ю. Джанелидзе, И. Колесников, П. Куприянов. И. Бабчин, А. Поленов, Н. Бурденко, А. Бого-

молец, В. Филатов. 

Деятельность комитетов научных работников. Общественные науки в годы войны. Лекторские 

группы. А. Панкратова, Н. Дружинин. Сборники документов по истории Отечественной войны. 

Создание академии педагогических наук РСФСР и академии медицинских наук СССР. Высшая 

и средняя школы, подготовка национальных кадров. 

Литература военных лет. А. Толстой, А. Фадеев, Л. Соболев, В. Вишневский, И. Эренбург, А. 

Серафимович, М. Шолохов, Л. Леонов, К. Федин, Б. Полевой, В. Гроссман, К. Симонов, А. Бек. Поэма 

А. Твардовского «Василий Теркин». 

Музыка в годы войны. Творчество А. Новикова, В. Соловьего-Седого, Д. Шостаковича. Дея-

тельность фронтовых концертных бригад и групп. 

Документальное и художественное кино. Фильмы И. Пырьева. В. Пудовкина, С. Герасимова, С. 

Эйзенштейна и др. 

Драматический театр. Изобразительное искусство. Плакаты И. Тоидзе, В. Корецкого, А. Коко-

рекина, В. Иванова, Л. Голованова. «Окна ТАСС» - В. Черемных, Кукрыниксы, П. Соколов-Скаля, Н. 
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Радлов, сатирические рисунки Б. Ефимова. Деятельность   студии им. Грекова. Портретная и пейзаж-

ная живопись. 

(c) Восстановление народного хозяйства и эволюция политического режима. Население 

СССР в 1945 г. Демографические последствия войны. Половозрастной и социальный состав населения. 

Материальный ущерб от войны. Структура и объем промышленного производства в 1945 г. Аграрный 

сектор после войны. 

Голод 1946–1947 гг. и его жертвы. Проблемы трудовых ресурсов, текучесть кадров. Оргнабор, 

развитие профессионально-технического образования, ужесточение паспортного контроля. 

Принятие четвертого пятилетнего плана и его концепция. Цель экономической и социальной 

политики. Инвестиции и их структура. Реализация плана в энергетике и тяжелой промышленности. 

Советская атомная и космическая программы. 

Характер и содержание послевоенной аграрной политики. Ограничения подсобных хозяйств, 

рост налогообложения. Укрупнение колхозов, техническая база сельского хозяйства. Денежная ре-

форма 1947 г. Отмена карточной системы. Ценовая политика государства. Источники снижения цен. 

Потребительский рынок и уровень жизни отдельных социальных групп. 

Партийно-государственные органы после войны. Упразднение ГКО, Ставки, Совета по эвакуа-

ции. Введение министерств. Реорганизация в армии. Коммунистическая партия Советского Союза, ее 

численность, социальный состав. Высшие партийные органы и изменения в их составе. Перенос прак-

тической работы по управлению страной в Совет Министров, Бюро Совмина. Г. Маленков, А. Жданов, 

А. Кузнецов. 

Кампания по борьбе с космополитизмом и «низкопоклонством». Лысенковщина. XIX съезд пар-

тии о задачах послевоенного периода. Экономическая дискуссия о путях социально-экономического 

развития. Обновление кадров. 

Причины, направленность и размах репрессий после войны. Политические судебные процессы. 

«Ленинградское дело», ужесточение борьбы за власть. Критика Молотова. Подготовка новой чистки 

кадров высшего эшелона власти. «Дело врачей». 

Русская Православная церковь в послевоенный период. Отказ от участия в экуменическом дви-

жении, участие в борьбе за мир. Прекращение широкомасштабной антирелигиозной пропаганды. 

Политический портрет И.В. Сталина, его последние работы. 

Международное положение СССР после войны. Противоречия бывших союзников по антигит-

леровской коалиции. И.Сталин и У.Черчилль о причинах «холодной войны». Начало глобального во-

енно-политического противостояния СССР и США. Доктрина Трумена. Складывание новых военно-

политических блоков. Страны «третьего мира» в политике супердержав. Сталинская концепция «двух 

лагерей». Германская проблема.  

План Маршалла и позиции стран Восточной Европы и СССР. 

Коммунистическое движение после войны. Коминформ. его функции и деятельность. Преобра-

зования в странах Восточной Европы. Создание СЭВ. Система договоров СССР и стран Восточной 

Европы. Советско-югославские отношения. 

Дальневосточная политика СССР. Гражданские войны в Китае и Корее и позиции лидеров 

мировой политики. СССР и КНР: складывание мощного евразийского геополитического блока. 

Советский Союз и корейская война. 

3. Советское государство в 1950-е – начале 1980-х гг. 

Смерть И. Сталина и настроения в обществе. Совместное заседание ЦК, Совета Министров, 

Президиума Верховного Совета СССР и его решения. Начало перехода от авторитарной к олигархи-

ческой системе управления. Г. Маленков, Л. Берия, Н. Хрущев, Н. Булганин. Установление коллектив-

ного партийного контроля над органами безопасности. 

Правящая элита СССР на новом этапе развития. Отечественная и зарубежная литература о пар-

тийной номенклатуре, ее составе, численности, функциях и идеологии. Место партийной бюрократии 

в политической и экономической системе СССР. 

Курс экономических преобразований нового политического руководства. Г. Маленков. Сен-

тябрьский 1953 г. пленум ЦК КПСС и новые принципы аграрной политики. Вопрос о соотношении 

интенсивного и экстенсивного методов ведения хозяйства. 

Освоение целины. Укрупнение хозяйств. Преобразование колхозов в совхозы и значение этой 

меры. Реорганизация МТС и ее последствия. Крестьянский двор и его производство. Сельское хозяй-

ство страны к середине 1960-х гг. продовольственный кризис. Импортирование продовольствия в 

СССР. 
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Реорганизация управления промышленностью в 1957 г. Функции ВСНХ, местных совнархозов, 

Госплана. Недостатки территориального принципа управления. Военные программы СССР и эконо-

мические проблемы. Опыт с внедрением хозрасчета в промышленности, стимулировании научно-тех-

нического творчества на производстве. Финансовая, налоговая политика. Итоги индустриализации к 

середине 1960-х годов: индексы производства базовой продукции, развитие транспорта, связи, изме-

нения в топливном балансе. Результаты выполнения семилетнего плана. Социальное развитие совет-

ского общества в 1950-е - начале 1960-х  годов 

Перепись населения 1959 г.: сведения о численности, половозрастном, социальном составе. 

Государственная политика в области воспроизводства и миграции населения. 

Меры по социальной защите работников государственного сектора. Пересмотр трудового зако-

нодательства. Сокращение рабочего времени. Программа жилищного строительства и ее реализация. 

Доходы и структура потребления горожан и тенденции их изменении в 1950-е - начале 1960-х гг. Де-

нежная реформа 1961 г. и ее значение. 

Сельское население. Изменение размеров и структуры доходов и потребления. Бюджет вре-

мени. Начало создания системы социального страхования. 

Система народного образования и ее реформа. Уровень образования населения в городе и де-

ревне. Медицинское обслуживание. 

Государственный курс на стирание классовых различий в советском обществе и его осуществ-

ление. 

Противоречия среди лидеров партии и государства и борьба за власть после смерти И. Сталина. 

Основные черты олигархического правления. Отстранение Г. Маленкова. Дальнейшие перестановки в 

верхах и сохранение баланса сил. Постепенное усиление позиций Н. Хрущева. Интересы отдельных 

групп номенклатуры и их использование в борьбе за власть. XX съезд партии о партийном строитель-

стве. Доклад Н.Хрущева 25 февраля 1956 г. и оценка партийно-государственным руководством страны 

культа личности И.Сталина: Направленность и рамки критики. Международный резонанс доклада 

Хрущева. 

Политическая реабилитация в 1950-е - первой половине 1960-х гг. 

Кризис власти в 1957 г. Июньский пленум ЦК КПСС и окончательная победа Н. Хрущева над 

оппонентами. Разгром «антипартийной группы». Смещение Л. Кагановича, Н. Булганина, В. Моло-

това, Д. Шепилова. Отставка Г. Жукова. 

Пересмотр основ советского законодательства. Концепция «общенародного» государства, ее 

обсуждение на XXI съезде партии. Проблема укрепления государства. Реорганизация министерств. 

Сокращение армии и военное строительство. Укрепление роли партии в государстве. 

Партийная программа 1961 г. о политической цели КПСС и средствах ее достижения. «Мораль-

ный кодекс строителя коммунизма». 

Военно-политическое противостояние СССР и США: новое соотношение сил. Ядерные воору-

жения и средства доставки и их наращивания. Мирные инициативы Н. Хрущева в 1958 и 1959 гг. До-

говор об ограничении ядерных испытании в 1963 г. Различия в подходах к разоружению советского 

руководства и лидеров западных стран. Обострение конфронтации СССР и США в начале 1960-х гг. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

СССР и страны «социалистического лагеря». Отношения с Югославией. Создание военно-по-

литического блока – ОВД. Роспуск Коминформа. Совещание коммунистических и рабочих партий 

1955 и 1960 гг. Кризис   1956 г. в Польше и Венгрии и позиции лидеров компартий. Военные акции 

СССР. 

Углубление противоречий между СССР и Китаем. 

Развал колониальной системы и рост интереса советского руководства к проблемам освободив-

шихся стран. Политическое и экономическое сотрудничество с Индией, Афганистаном, Бирмой. Со-

ветское военно-экономическое сотрудничество с Египтом, военная поддержка Индонезийского ре-

жима. Суэцкий кризис 1956 г. Арабский мир и советское влияние. 

Дальневосточная политика СССР. Проблема мирного договора с Японией. Установление ди-

пломатических отношений СССР и Японии в  1956 г. Неурегулированность территориальных вопро-

сов. 

Причины смещения Н. Хрущева. Октябрьский 1964 г. пленум ЦК КПСС. Необходимость выра-

ботки нового курса и новые лидеры. Л. Брежнев, А. Косыгин, Н. Подгорный. Задача стабилизации 

экономики и повышение международного престижа страны. Усиление роли центральной бюрократии 

в управлении. 
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Мартовский пленум ЦК КПСС 1965 г. и обсуждение проблем сельского хозяйства. Увеличение 

капвложений в сельское хозяйство. Характер преобразований и их результаты в аграрном секторе. 

Сентябрьский и октябрьский пленумы ЦК КПСС 1965 г. и основные направления реформы в 

промышленности. Восстановление и расширение функций союзных министерств. Курс на дальней-

шую концентрацию производства. Реформа оптовых цен. 

Хозяйственный механизм и противоречия реформы. 

Основные направления социальной политики. Увеличение роли общественных фондов потреб-

ления. Социальные гарантии граждан. 

Разработка и принятие Конституции 1977 г. Определение политической системы, ее составных 

элементов. Роль КПСС в политической системе. Положение Советов, общественных организаций. 

Формула «общенародного государства» и проблема реального равноправия. 

Демографическая ситуация в 1960-1980 гг. 

Социальные группы и их соотношение в динамике. Городское и сельское население. Виды за-

нятий, источники доходов, уровень жизни. Здравоохранение. Народное образование и образователь-

ный уровень. Номенклатура как социальная группа: численность, структура, статус. 

Источники доходов, уровень жизни. Промышленность за 25 лет: темпы, статус, уровень разви-

тия. Государственные планы развития народного хозяйства и их выполнение в важнейших отраслях. 

Соотношение темпов развития народного хозяйства страны и ведущих мировых держав. Причины 

спада производства в конце 1970 – начале 1980-х гг. Теневая экономика и криминализация советского 

общества. Научно-технический прогресс и проблема реализации его основных достижений в произ-

водстве. Состояние основных фондов к середине 1980-х гг. и их использование. Соотношение темпов 

развития тяжелой и легкой промышленности. ВПК и его место в национальной экономике. 

Сельское хозяйство страны: формы организации производства, основные фонды, энерговоору-

женность труда, программы мелиорации. Причины снижения эффективности и темпов роста аграрного 

производства. 

Проблемы отношений СССР и США. Достижение ядерного паритета и новая ступень военно-

политического противостояния. Глобальные интересы двух стран. Уровень вооружений к началу 1980-

х гг. Проблема контроля над вооружениями. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

Визит Р. Никсона в СССР в 1972 г. Договоры по ПРО и ОСВ-1, их характер. Договор ОСВ-2 1974 г. и 

проблема его ратификации. 

Окончательное решение вопроса о послевоенном урегулировании в Европе. Соглашение 1971 

г. по Западному Берлину. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и «хельсинский процесс». Баланс сил в 

Европе. Успехи советской дипломатии и расширение связей с западноевропейскими странами. 

СССР и соцстраны: экономические и политические связи, политическая конфронтация СССР и 

КНР и ее влияние на международные позиции Советского Союза. Переговоры 1969 и 1979 гг. Начало 

сближения двух стран. Переговоры 1982 г. Кризис в Чехословакии в 1968 г. и причины ввода войск 

ОВД. Доктрина «ограниченного суверенитета». Кризис начала 1980-х гг. в Польше и действия совет-

ского руководства. 

Советское влияние в «третьем мире». Феномен Вьетнама. Ближневосточные конфликты, под-

держка Советским Союзом антиамериканских сил. 

Ввод войск в Афганистан: интересы СССР в этом регионе и проблема выбора средств достиже-

ния цели. Влияние этой акции на международные позиции Советского Союза, обстановку внутри 

страны. 

Возобновление жесткого контроля над публицистикой и литературой после войны. Постанов-

ления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам. Бесконфликтность и лакировка действительности в 

литературе, поиск выхода из критической ситуации. Новые аспекты изображения войны и послевоен-

ной жизни. Творчество В. Гроссмана, А. Твардовского, А. Ахматовой, Б. Пастернака, А. Солженицына. 

Взаимоотношения власти с деятелями литературы и искусства. Н. Хрущев. М. Суслов. 

Основные направления современной русской литературы. Творчество писателей «деревенщи-

ков» (В. Распутин, В. Белов и др.) как особое явление в отечественной литературе, подъем националь-

ного самосознания. 

Театр после войны. Театр и политика. Паралич сатиры и ее возрождение в 1950–1960-е гг. Раз-

межевание различных направлений в театре 1960–1970-х гг. Ю. Любимов. Театр на Таганке. 

Советский кинематограф. Военная тема в кинематографе («Летят журавли», «А зори здесь ти-

хие», «Живые и мертвые»). Советская комедия. Производственные темы («Премия», «Мы, нижепод-

писавшиеся»). 
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Военная тема в изобразительном искусстве. Историческая тема в годы войны и в послевоенный 

период. Усиление тенденции к монументальности и помпезности в архитектуре и скульптуре после 

войны. Развитие ленинианы в живописи. Тенденция к простоте «невоенного сюжета». Политические 

установки деятелям изобразительного искусства в период «оттепели Хрущева». Преобладание роман-

тизма и агитационности в живописи. Появление «нового авангарда» в 1970-е гг. Кризис архитектуры. 

Стирание индивидуальных черт, господство упрощенной геометрической формы. 

Музыка и музыкальная культура после войны. Критические кампании в послевоенный период. 

Политизированность молодежной песни, эстрады 1950–1960-х гг. Осуждение развлекательной му-

зыки. Травля джаза. Неоклассицизм в советской музыке 1950-х гг. Новая фольклорная волна 1960-х гг. 

Современная музыкальная культура России и распространение западной массовой культуры. 

Развитие сети научных учреждений в 1950–1970-е гг. и проблемы развития науки в СССР. Курс 

на полномасштабное вступление в НТР. Создание и освоение атомных электростанций. Наука и во-

енно-промышленный комплекс. Советская космическая программа. Успехи в производстве ЭВМ. 

Направления научных исследований. Отставание СССР от США в области внедрения достижений НТР 

в производство. 

Инакомыслие как явление послевоенной культуры. Исторические условия возникновения со-

ветского инакомыслия, его оценка в советской и зарубежной литературе. Националистические движе-

ния на Украине и в республиках Прибалтики в 1960-е–первой половине 1980-х гг. 

Движение за права человека в СССР. Начало «самиздатовской» деятельности в России. Полит-

заключенные. Размежевание в среде правозащитного движения по вопросу о путях развития страны. 

А. Сахаров, А. Солженицын, Р. и Ж. Медведевы, Е. Гинзбург, Н. Горбаневский. 

Русское национальное движение и его критика в среде «третьей эмиграции». Деятельность В. 

Осипова. Альманах «Вече», «Московский сборник» и др.  

4. Крах советской системы и переход к новой модели общественного развития 

         Политические противоречия внутри страны и кризис власти. Группировки в советском ис-

теблишменте и борьба за власть. Избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. Андропова. Эконо-

мическая и внутриполитическая ситуация в стране в начале 1980-х гг. Начало чистки в партийно-гос-

ударственном аппарате и выработка нового курса политики. Смерть Ю. Андропова. К. Черненко. 

Обострение борьбы в партийном руководстве. Г. Романов, М. Горбачев, А. Громыко. 

Победа М. Горбачева в Политбюро и избрание его Генеральным секретарем ЦК КПСС. Меры 

по ускорению социально-экономического развития страны и выработка концепции перестройки в 

1985–1986 гг., ее социальный, политический и экономический аспекты. Курс на совершенствование 

социализма. Расширение гласности. Сохранение жесткого контроля над прессой и в области идеоло-

гии. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1987 г. как проявление политического кризиса. Выступление Б. 

Ельцина. Попытки лавирования Горбачева. XIX партконференция и ее основные решения. 

Политический плюрализм и начало антисталинской кампании. Роль СМИ в политической 

борьбе, складывание двух группировок политизированной интеллигенции: "консервативно-почвен-

ной" и "либерально-западнической". 

Выборы народных депутатов и созыв Съездов народных депутатов. Введение института прези-

дента в СССР. Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках: Закавказье, Средняя Азия, 

Прибалтика. Кризис федерации. 

Декларация о суверенитете России. Введение поста президента РСФСР. Избрание Б. Ельцина 

на этот пост. Переговоры с республиканскими лидерами в Ново-Огарево. Углубление кризиса власти 

и события августа 1991 г. Беловежское соглашение. Уход Горбачева, оценка его деятельности в отече-

ственной и зарубежной печати. Переговоры в Минске глав государств России, Украины, Белоруссии 8 

декабря 1991 г. и образование Содружества Независимых Государств (СНГ): различные подходы к 

функционированию содружества. 

Экономические проблемы периода перестройки. Курс на ускорение социально-экономического 

развития. Концепция «хозрасчетного социализма». Неподготовленный рост самостоятельности пред-

приятий, его последствия. Основные формы предприятий. Тенденции и формы развития кооперации. 

Инвестиционная политика и эффективность капиталовложений. Снижение объемов промышленного 

производства. Проблема конверсии и ее результаты в промышленности. Инфляция и дефляционные 

меры правительства С. Павлова. 

Место СССР в мировом хозяйстве к началу 1990-х гг. 
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Резкое ухудшение советско-американских отношений в начале 1980-х гг. Американские и со-

ветские политологи о противостоянии двух сверхдержав. «Контрпропаганда» и ее цель. Срыв перего-

воров в Женеве по вопросу ограничения ядерных вооружений в 1983 г. Наращивание качества воору-

жений и разведка. Отставание СССР в военно-экономическом соперничестве. 

Потеря СССР способности к активной внешней политике. Внешнеполитическая концепция «но-

вого мышления» М. Горбачева. Советско-американские встречи на высшем уровне в Женеве, Рейкья-

вике, Вашингтоне, Москве, на Мальте. Договор о ракетах средней и малой дальности 1987 г. Советско-

американский договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1991 

г. 

Сокращение вооружений и начало вывода войск из Восточной Европы. Женевское соглашение 

1988 г. о прекращении вмешательства в дела Афганистана. Нормализация отношений с Китаем: сокра-

щение советских войск в МНР, вывод войск из Афганистана. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы в 1989 г. и развал социалистического содружества, его 

влияние на события в СССР. Ликвидация ОВД. Резкое сокращение внешнеэкономической 

деятельности СССР. Объединение Германии и проблема сохранения политического равновесия и 

целостности государств в Европе. 

5. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие России в 1990-е – 2010-

х гг. 

Социально-экономическое положение Российской Федерации. Радикальная экономическая ре-

форма. Либерализация цен: прогнозы и действительность. Форсированная приватизация. Ваучериза-

ция (1992–середина 1994 г.). Ослабление позиций государства в ключевых сферах экономики. Галопи-

рующая инфляция и денежная реформа. 

Попытка корректировки реформ. В.С. Черномырдин. Снижение темпов инфляции и выбороч-

ная поддержка отдельных отраслей экономики. Сырьевая ориентация российской экономики, зависи-

мость от импорта. 

Зыбкие основы финансовой стабилизации 1996–1997 гг. Обострение кризиса неплатежей, рост 

задолженности государства работникам бюджетной сферы. Увеличение внешних и внутренних заим-

ствований. 

Финансовая катастрофа августа 1998 года и политика ее преодоления. 

Прекращение иностранных инвестиций в российскую экономику и отлив иностранного капи-

тала из России. Крах значительной части коммерческих банков. Резкое снижение жизненного уровня 

абсолютного большинства населения страны. Социальная поляризация российского общества. Усиле-

ние коррупции во властных структурах всех уровней. Ухудшение криминогенной ситуации в обще-

стве. 

Политическая обстановка в стране. Реформа самоуправления. Перераспределение власти между 

федеральным центром и регионами, их политическими элитами. Сепаратистские тенденции. Межэт-

нические территориальные конфликты. Первая и вторая кампании по наведению конституционного 

порядка в Чечне. 

Нарастание оппозиционных настроений в 1991–1993 гг., объединение антипрезидентских сил 

вокруг Верховного Совета Российской Федерации: попытки существенно ограничить полномочия пре-

зидента. Политический кризис марта 1993 г. Референдум весны 1993 г. и победа на нем президентских 

сил. События 21 сентября–4 октября 1993 г.: роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета, 

конфронтация исполнительной и законодательной ветвей власти и ликвидация Советов. Конституция 

1993 г. и формирование новой системы власти. Парламентские выборы 1993 и 1995 гг. 

Президентские выборы 1996 г. Причины победы Б.Н. Ельцина. Сужение поля либеральной по-

литики. Е.М. Примаков. Формирование правительства политического компромисса и его первые шаги. 

Политический кризис весны-лета 1999 г. Назначение В. П. Путина премьер-министром России. 

Отставка Б. Н. Ельцина с поста президента России. Парламентские выборы 1999 г., усиление пропра-

вительственных сил. Президентские выборы 2000 г., избрание В. В. Путина президентом России. 

Россия в системе международных отношений 1992–1998 гг. Геополитическая ситуация после 

упразднения Советского Союза. Российская Федерация – правопреемник СССР. Проблемы взаимоот-

ношений России со странами «ближнего зарубежья». Деятельность Содружества Независимых Госу-

дарств. Сближение с Белоруссией, его трудности и перспективы. Проблемы интеграции России в си-

стему международных рыночных отношений. 
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Геополитическая ориентация на США, утрата большинства позиций на мировой арене в пользу 

Запада. Расширение НАТО на восток. Участие в проектах европейской интеграции. Обострение отно-

шений с США и ее союзниками по НАТО. Балканский кризис 1998 года. 

Культурная жизнь страны. Новые условия, влияющие на социо-культурную сферу: ослабление 

идеологического пресса, утрата гарантированного заказчика в лице государства, резкое сокращение 

бюджетного финансирования, «утечка мозгов» за границу. Кризисное положение системы высшего и 

среднего образования. Коммерциализация культурной жизни общества. Состояние естественных и гу-

манитарных наук. Литература и искусство в современной России. Оживление книгоиздательства. 

Россия в начале нового тысячелетия. Укрепление государственности. Обеспечение 

гражданского согласия. Экономическая политика. Новые черты во внешней политике. Проблема 

чеченского урегулирования. Итоги президентства Путина. 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1-2 1 Россия в условиях революционного кризиса 4 

3 1 Гражданская война и интервенция 2 

4 1 Переход к НЭПу и ленинская концепция к социализму 2 

5 1 Образование СССР 2 

6 1 Свертывание НЭПа и социалистическая модернизация 1930-х 

гг. 

2 

7 1 Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. 2 

8 1 Русская культура 1920-х – 1930-х гг. и судьбы русской 

интеллигенции 

2 

9-10 2 СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 4 

11-12 2 Формирование антигитлеровской коалиции и её роль в 

разгроме фашистской Германии 

4 

13-14 2 СССР в системе международных отношений в 1945-1953 гг. 4 

15 2 Восстановление народного хозяйства и эволюция 

политического режима в послевоенный период 

2 

16 3 Эволюция общественно-политической сферы в 1953-1964 гг. 2 

17 3 Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 1 

 3 Культура и общественные движения (1953-1964 гг.) 1 

18 3 Внешняя политика СССР в 1950-е – начале 1960-х гг. 2 

19 3 Эволюция и стагнация системы государственного управления 

(середина 1960-х – середина 1980-х гг.) 

2 

20 3 Противоречия социально-экономического развития (середина 

1960-х – середина 1980-х гг.) 

1 

 3 Общественная жизнь страны в середине 1960-х – середине 

1980-х гг. 

1 

21 3 СССР на международной арене в середине 1960-х – середине 

1980-х гг. 

2 

22 4 «Перестройка» в общественно-политической жизни  2 

23 4 Социально-экономическое развитие в 1985-1991 гг. 2 

24 4 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 1 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

 4 Культура в годы «перестройки» 1 

25 5 Формирование и развитие новой политической системы в Рос-

сийской Федерации 

1 

 5 Экономические преобразования и их социальные последствия 1 

26 5 Внешняя политика России в конце XX – начале XXI вв. 1 

 5 Российская культура в конце XX – начале XXI вв. 1 

  Итого: 52 

 

4.4 Самостоятельное изучение разделов 

 

№ раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение кол-во ча-

сов 

1 2 3 

1 Политика Временного правительства и втягивание страны в граждан-

скую войну (март–октябрь 1917 г.). 

5 

1 Углубление дестабилизации российского общества в сентябре–ок-

тябре 1917 г. 

5 

1 Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК и 

причины ухудшения отношений с Антантой. 

5 

1 Советско-польская война 1920 г. 5 

2 Советско-японские отношения в начальный период второй мировой 

войны. 

5 

2 Операция «Оверлорд». 5 

2 Голод 1946–1947 гг. и его жертвы. 5 

2 План Маршалла и позиции стран Восточной Европы и СССР. 5 

3 Смерть И. Сталина и настроения в обществе. 10 

4 Декларация о суверенитете России. 10 

5 Финансовая катастрофа августа 1998 года и политика ее преодоления. 10 

 Итого: 70 

4.5 Курсовая работа (6 семестр) 

1. Россия в условиях революционного кризиса. 

2. Гражданская война и интервенция. 

3. Аграрный кризис и крестьянские восстания летом-осенью 1920 г.  

4. Переход к НЭПу и ленинская концепция социализма. 

5. Образование СССР. 

6. Социалистическая модернизация 1930-х гг. 

7. Особенности процесса коллективизации на Урале. 

8. Особенности процесса индустриализации на Урале. 

9. Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. 

10. Формирование антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашистской Германии. 

11.Южный Урал в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. 

12.Эволюция общественно-политической сферы в 1953-1964 гг. 

13. СССР и “пражская весна”. 

14.Зарождение и развитие диссидентства во второй половине XX в. 

15. Советско-польские отношения в конце 1970 - начале 1980-х гг. 

16. Советско-американские отношения в 1950 - первой половине 1960-х гг. 



21 

17. Германский кризис 1961 г.: причины и политические последствия. 

18. Карибский кризис: сущность, современные оценки. 

19. Афганский фактор в советско-американских отношениях. 

20. Либеральное течение в оппозиционной общественно-политической мысли СССР в 1970- е гг. 

21. Становление партийной системы постсоветской России. 

22. Политика России на Кавказе в 1990- е гг. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1 Основная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : учебное пособие / 

А.Н. Сахаров. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. III. Раздел VII-VIII. - 583 с. - ISBN 978-5-4458- 

6320-5; [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book view_red&book_id=227412    

2. Чураков Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917-1941 годы: Учеб. по-

собие по дисциплине «Новейшая отечественная история». - М.: МПГУ, 2013. - 192 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book view red&book id—213000  

3. История России : учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; To же [Электронный ресурс]. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299 

4. Мунчаев, Ш. М. История Советского государства / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 2-e изд., 

доп. и перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2019. - 720 с. - ISBN 978-5-468-00149-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987784 (дата обращения: 30.09.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

.2 Дополнительная литература 

1. Фортунатов, В. В. История [Текст] : учебное пособие / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2013. - 464 

с. : ил. - (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров и специалистов) - ISBN 

978-5-496-00097- 

2. История России в новейшее время. 1985- 2009 гг.: учебник / под ред. А. Б. Безбородова . - М. : 

Проспект, 2010. - 448 с. - ISBN 978-5-392-01153-7 

3. Новейшая история России [Текст] : учебник / под ред. А. Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2012. - 480 

с. - ISBN 978-5-392-03238-9 

4. История России 1917-1940 [Текст] : хрестоматия / под ред. М. Е. Главацкого. - Екатеринбург : [Б. 

и.], 1993. - 368 с. - ISBN 5-230-06701-2. 

5. Люкс, JI. История России и Советского Союза: от Ленина до Ельцина / Л. Люкс ; пер. с нем. Б.Л. 

Хавкин. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 1205 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-0009-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php ?page=book&id-29037 

  

6. Герасимов, Г. И. История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 2-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOl: 

https://doi.org/10.12737/20943. - ISBN 978-5-369-00753-2(ИЦ РИОР) ; ISBN 978-5-16-004540-5(НИЦ ИН-

ФРА-М, print) ; ISBN 978-5-369-00753-2(online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944407  

7. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013992-0. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169290 

   

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book
https://biblioclub.ru/index.php?page=book
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299
https://znanium.com/catalog/product/944407
https://znanium.com/catalog/product/1169290
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5.3 Периодические издания 

Вопросы истории: журнал. - М.: Общество с ограниченной ответственностью "Редакция журнала "Во-

просы истории", 2012-2019. 

5.4 Интернет-ресурсы 

5.4.1. Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 

реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные системы: 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  Доступ свободный. 

2. Научная библиотека - http://niv.ru/ Доступ свободный 

3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru Доступ свободный. Необходима индивидуальная регистрация в 

локальной сети вуза. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный. 

  5. Infolio - Университетская электронная библиотека – http://www.infoliolib.info/ 

 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы (свободный доступ) 

1. История.Ру /Режим доступа: http://www.istorya.ru/book/book.php 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. История. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.5.5 

3. Всемирная история - http://historic.ru/books/ 

4. HISTORIE  - http://www.historie.ru/ 

 

5.4.3. Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ После регистрации 

доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

ЭБС «Лань» – http://e.lanbook.com/ После регистрации доступ возможен из любой точки сети 

Интернет. 

ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/ После регистрации доступ возможен из любой точки 

сети Интернет. 

5.4.4 Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. Мы и образование. /Режим доступа http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm -  

2. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Тип программного обес-

печения 
Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система Microsoft Windows  Подписка Open Value Subscription – Education 

Solutions (OVS-ES) по договору № 3В/20 от 

01.06.2020 г. 
Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для 

создания тестов, органи-

зации онлайн тестирова-

ния и предоставления до-

ступа к учебным матери-

алам 

SunRav WEB Class 

Лицензионный сертификат от 12.02.2014 г., се-

тевой доступ через веб-браузер к корпоратив-

ному порталу http://sunrav.og-ti.ru/ 

Просмотр и печать фай-

лов в формате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Интернет-браузер Internet Explorer 
Является компонентом операционной системы 

Microsoft Windows 

https://www.gumer.info/
http://niv.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.istorya.ru/book/book.php
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.5.5
http://www.historie.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm
http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
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Opera Бесплатное ПО, http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для прове-

дения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

Учебные аудитории  

- для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, классная доска, 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, ноутбук) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 1-318 

Учебная мебель, компьютеры (3) с выходом в 

сеть «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, 

программное обеспечение 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются следующе наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к курсу лекций. 

 

http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/

