
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
 "Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и научной 
работе

Лейфа А.В. Лейфа
«  1 »     сентября            2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«ИСТОРИЯ РОССИИ В ХХ-XXI ВЕКАХ»

Направление подготовки 46.03.01 История

Направленность (профиль) образовательной программы – Историко-культурное наследие

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2023

Форма обучения – Очная

Курс 4 Семестр 8

Экзамен   8 сем      

Общая трудоемкость дисциплины 180.0 (академ. час),  5.00 (з.е)

Составитель А.В. Лапин, доцент, канд. филос. наук

Факультет международных отношений

Кафедра религиоведения и истории

2023



Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта ВО для направления подготовки 46.03.01 История, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 08.10.20 № 1291

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры религиоведения и истории

01.09.2023 г. , протокол № 1

Заведующий кафедрой Забияко А.П. Забияко

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление Выпускающая кафедра

Чалкина Н.А. Чалкина Забияко А.П. Забияко

«  1 »     сентября            2023 г. «  1 »     сентября            2023 г.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека Центр цифровой трансформации и 
технического обеспечения

Петрович О.В. Петрович Тодосейчук А.А. Тодосейчук

«  1 »     сентября            2023 г. «  1 »     сентября            2023 г.



         1. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
         Цель дисциплины:
сформировать у студентов комплексное научное представление  об истории России XX 
- XXI века, ее месте в истории мировой и европейской цивилизации.

         Задачи дисциплины:
 * ознакомить студентов с общей хронологией событий в ХХ - XXI вв., основными 
деятелями российской истории;
 * сформировать четкое представление о терминах и понятийно- категориальном 
аппарате, применительно к истории России XX - XXI века;
 * показать актуальные дискуссии, ведущиеся в отечественной и зарубежной 
историографии по проблемам исторического развития России в XX - XXI веках;
 * охарактеризовать основные этапы развития страны в XX - XXI в.;
 * выявить движущие силы и закономерности исторического процесса;
 * продемонстрировать роль масс и личности в истории России;
 * показать специфику формирования и развития российского общества в XX - XXI в. 
и его культуры;
 * сформировать понимание места и роли области деятельности гражданина России в 
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
 * выявить место и роль России в развитии всемирно-исторического процесса в XX - 
XXI в.;
 * воспитать у студентов толерантность, нравственность, мораль;
 * сформировать понимание гражданственности и чувство патриотизма.
         2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
Дисциплина согласно учебному плану направления подготовки относится к 
обязательной части. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, 
как История России до XIX века, а также История древнего мира, История средних 
веков, Новая история, История России в XIX - начале XX века. Курс тесно связан и 
опирается на конкретно-исторический материал курса Истории России. 

       3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

 

3.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен осуществлять 
отбор, критический анализ и 
интерпретацию исторических 
источников, исторических 
фактов, исторической 
информации при решении 
задач в сфере своей 
профессиональной 
деятельности.

ИД-1. ОПК-1.
Знает этапы и принципов работы с источниками, 
способы проверки их на аутентичность, основные 
подходы и системы классификации источников, 
особенности типологизации письменных источников 
и приемов работы с ними.
ИД-2. ОПК-1.
Умеет отбирать и использовать приемы 
критического анализа исторических источников, 



исторических фактов, исторической информации 
при решении задач в сфере своей профессиональной 
деятельности.
ИД-3. ОПК-1.
Владеет методами поиска, отбора, систематизации 
источников; навыками внешней и внутренней 
критики источников, интерпретации исторических 
источников, исторических фактов, исторической 
информации при решении задач в сфере своей 
профессиональной деятельности.

ОПК-2. Способен применять 
знание
основных проблем и концепций 
в
области отечественной и 
всеобщей
истории; заниматься 
интерпретацией
прошлого в 
историографической теории и 
практике.

ИД-1. ОПК-2.
Знает основные проблемы и концепции в области 
отечественной и всеобщей истории; интерпретацию 
прошлого в историографической теории и практике; 
ориентируется в историографических направлениях 
и школах.
ИД-2. ОПК-2.
Умеет использовать полученные знания в области 
историографии при изучении различных аспектов и 
временных отрезков всеобщей и отечественной 
истории; осуществлять интерпретацию прошлого в 
историографической теории и практике.
ИД-3. ОПК-2.
Владеет навыками поиска историографической 
информации и ее анализа; определения 
концептуальных историографических моделей при 
анализе интерпретаций прошлого в историографии; 
применения полученных знаний в профессиональной 
деятельности.

ОПК-3. Способен 
анализировать и
содержательно объяснять 
исторические явления и 
процессы в их экономических, 
социальных, политических и 
культурных измерениях.

ИД-1. ОПК-3.
Знает многомерность и сущность исторических 
явлений и процессов, взаимосвязь и 
взаимообусловленность их 
экономических,социальных, политических, и 
культурных измерений.
ИД-2. ОПК-3.
Умеет выявлять взаимосвязи между процессами в 
различных сферах общественной жизни в ходе 
исторического развития; факторы и механизмы 
исторических трансформаций» определять роль 
исторических деятелей в развитии событий и 
процессов; представлять исторический процесс в его 
единстве и многообразии на основе 
междисциплинарного анализа и компаративистики.
ИД-3. ОПК-3.
Владеет навыками анализа и объяснения 
исторических явлений и процессов в их 
политических, экономических, социальных и 
культурных измерениях с учетом 
междисциплинарности и компаративистики; 
применения сформированных знаний в процессе 
решения профессиональных задач.



       4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5.00 зачетных единицы, 180.0 академических 
часов. 

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1 2 3 4 5 6 7

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

1 Россия  в 
начале ХХ в. 
(1900 – 1922 гг.)

8 6 6 5 Проверка 
знаний 
методом 
устного 
опроса в ходе 
семинарского
 занятия, 
контрольная 
работа, 
проверка 
заданий.

2 СССР в 1920-е 
– 1930-е гг.  
Становление и 
развитие 
советской  
государственно
сти 

8 6 6 5 Проверка в 
ходе 
семинарских 
занятий, 
контрольной/
 
самостоятель
ных работ по 
отдельным 
темам и 
разделу, 
заданий.

3 СССР в годы 
Второй 
мировой и 
Великой 
Отечественной 
войн (1939 – 

8 6 6 4 Проверка в 
ходе 
семинарских 
занятий, 
контрольной/
 



1945 гг.) самостоятель
ных работ по 
отдельным 
темам и 
разделу, 
заданий.

4 СССР в 
послевоенный 
период (1945 – 
середина 1950-х 
гг.)

8 4 4 5 Проверка в 
ходе 
семинарских 
занятий, 
контрольной/
 
самостоятель
ных работ по 
отдельным 
темам и 
разделу, 
заданий.

5 СССР во 
второй 
половине 1950-
х – первой 
половине 1960-
х гг.

8 6 6 5 Проверка в 
ходе 
семинарских 
занятий, 
контрольной/
 
самостоятель
ных работ по 
отдельным 
темам и 
разделу, 
заданий.

6 СССР во 
второй 
половине 1960-
х – первой 
поло-вине 
1980-х гг. 

8 6 6 5 Проверка в 
ходе 
семинарских 
занятий, 
контрольной/
 
самостоятель
ных работ по 
отдельным 
темам и 
разделу, 
заданий.

7 СССР в годы 
перестройки 
(1985 – 1991). 
Развитие 
России  в 1990-
е гг.

8 4 4 5 Проверка в 
ходе 
семинарских 
занятий, 
контрольной/
 
самостоятель
ных работ по 
отдельным 
темам и 
разделу, 
заданий.

8 Внутренняя  
политика РФ в 
ХХI в.

8 6 6 5 Проверка в 
ходе 
семинарских 
занятий, 
контрольной/
 



самостоятель
ных работ по 
отдельным 
темам и 
разделу, 
заданий.

9 Внешняя  
политика РФ в 
ХХI в.

8 6 6 5 Проверка в 
ходе 
семинарских 
занятий, 
контрольной/
 
самостоятель
ных работ по 
отдельным 
темам и 
разделу, 
заданий.

10 Экзамен 8 0.3 35.7

Итого 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.3 35.7 44.0

         5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
         5.1. Лекции

№ п/
п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1 Россия  в начале ХХ в. 
(1900 – 1922 гг.)

Социально- экономическое и политическое 
развитие России в начале ХХ в. Аграрный вопрос. 
Необходимость демократизации политической 
системы и общественной жизни. Сдвиги в 
общественном сознании. Предпосылки и 
источники социализма в России, его основные 
направления. Политические партии России: 
генезис, классификация, программы, тактика. 
Основные политические партии (социал-
демократы, эсеры, кадеты). Боевая организация 
партии эсеров. Политический терроризм и его 
влияние на общественно-политическую ситуацию в 
стране. Рабочее движение и стачечное движение. 
Оформление марксистского течения. Деятельность 
Г.В. Плеханова и В.И. Ульянова (Ленина). Съезды 
РСДРП. Появление большевизма и меньшевизма. 
Ситуация в правящей элите. Положение 
дворянства. Кризис самодержавия. Реформы С.Ю. 
Витте и его программа модернизации России. 
Российская экономика начала ХХ вв.: кризис и его 
причины. Русско- японская война, ее ход и итоги. 
Характер и причины первой русской революции 
1905 – 1907 гг. События 9 января 1905 г. и начало 
революционных событий. Дальнейшее развитие 
революции весной и летом 1905 г. Всероссийская 
политическая стачка и манифест 17 октября 1917 г. 
Вооруженной восстание в Москве в декабре 1905 г. 
Характер и своеобразие революции, её основные 
этапы. Классы, партии и их лидеры в революции 
1905-1907 гг. Правительственная политика в 



период революции. Сущность третьеиюньской 
политической системы. Итоги и последствия 
революции 1905-1907 гг. Аграрная реформа П. 
Столыпина: достижения и просчеты. Особенности 
функционирования российского парламента: I – IV 
Государственные Думы. Политические партии в 
период реакции. Предпосылки нового 
революционного подъема. Нерешенность 
аграрного вопроса. Россия в Первой мировой 
войне. Культура и наука России а начале ХХ в. 

2 СССР в 1920-е – 1930-е гг.  
Становление и развитие 
советской  
государственности 

Окончание гражданской войны. Социально-
экономическая обстановка в стране после 
гражданской войны. Дискуссия о роли 
профсоюзов. Партийная оппозиция и резолюция X 
съезда РКП(б) о единстве партии. Образование 
СССР. Борьба за власть после смерти В. Ленина. 
Положение рабочего класса и крестьянства. 
Судьба свергнутых классов. Репрессии против 
буржуазных политических партий, правых эсеров 
и националистических партий. Социально-
экономическое развитие России и СССР в начале 
1920- х гг. Экономический и политический кризис 
начала 1920- х гг. Переход к НЭПу. 
Доминирующие идеи новой экономической 
политики. Проведение денежной реформы. 
Переход от совзнаков к червонцу. Социально-
экономические и политические итоги первых лет 
НЭПа. Восстановление довоенного уровня 
народного хозяйства к 1925 г. XIV съезд ВКП(б). 
НЭП как советский вариант сбалансирования 
капиталистической и социалистической тенденций 
в развитии индустриальной цивилизации. 
Социально- экономическое развитие страны во 
второй половине 1920- х гг. Внутриполитическая 
обстановка. Формирование однопартийного 
политического режима. Попытки противодействия 
сращивания партийного и государственного 
аппарата. Постепенное укрепление политических 
позиций И.В. Сталина. Социально-экономические 
преобразования в стране в 1930- е гг. Сталинский 
вариант модернизации СССР: индустриализация, 
коллективизация, культурная революция: цели, 
сущность, следствия. XVI съезд ВКП(б). 
Источники индустриализации. Крупные стройки 
социализма. Курс на развитие тяжелой и 
оборонной промышленности. Коллективизация 
сельского хозяйства и установление колхозного 
строя в деревне. Изменение социальной структуры 
общества. Итоги модернизации 1930- х гг.: 
изменения в экономическом потенциале и уровне 
обороноспособности страны и их цена.

3 СССР в годы Второй 
мировой и Великой 
Отечественной войн (1939 

Внешняя политика СССР в период европейского 
политического кризиса лета 1939 г. Переговоры 
СССР с Францией и Англией и их последствия. 



– 1945 гг.) Пакт Риббентропа – Молотова от 23 августа 1939 
г. и секретные протоколы. Другие договоры с 
СССР с Германией. Стратегические планы СССР и 
Германии. Советско- финляндская война 
(ноябрь1939-март 1940 гг.) и её итоги. Отношения 
СССР с Великобританией, США и Японией. 
Начало Великой Отечественной войны. Степень 
готовности страны к войне. Причины временных 
неудач Красной Армии в начальный период 
Великой Отечественной войны. Соотношение 
субъективных и объективных факторов в 
объяснении причин поражения основных сил 
Красной Армии в пограничных сражениях 1941 г. 
Дискуссия о роли И.В. Сталина в военно-
стратегическом планировании СССР накануне 
войны и его ответственности за принятие военных 
решений, повлекших поражения вооруженных сил 
СССР в начальный период Великой Отечественной 
войны. Поражение немецко- фашистских войск в 
битве под Москвой. Новые неудачи Красной 
Армии в летней кампании 1942 г. Сталинградская 
битва. Окончательный срыв планов Германии 
победить СССР в молниеносной войне. 
Складывание антигитлеровской коалиции. 
Сражение на Курской дуге и другие главные битвы 
завершающего периода Великой Отечественной 
войны. Изменение соотношения сил между СССР и 
фашистской Германией. Помощь союзников СССР 
по антигитлеровской коалиции. Ленд- лиз. 
Современная отечественная и зарубежная 
историография о характере, содержании, объеме и 
реальной помощи от поставок по ленд- лизу годы 
Великой Отечественной войны. Партизанское 
движение в годы войны. Разгром милитаристской 
Японии. Внешняя политика СССР в годы войны. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 
конференции. Нюрнбергский процесс. Итоги и 
уроки Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны. Народ и власть в годы 
Великой Отечественной войны. Официальная 
концепция Великой Отечественной войны. 
Дискуссия об альтернативных версиях Великой 
Отечественной войны. Теория превентивной 
войны. 

4 СССР в послевоенный 
период (1945 – середина 
1950-х гг.)

Перестройка народного хозяйства СССР на 
мирный лад. Четвертый пятилетний план. 
Сокращение военных расходов, восстановление 
нормального режима труда на предприятиях. Курс 
на преимущественное развитие тяжелой и 
оборонной промышленности. Создание ракетно-
ядерных вооружений. Положение в сельском 
хозяйстве. Трудности в развитии аграрного 
сектора страны. Февральский (1947 г.) пленум ЦК 
ВКП9б) и постановление «О мерах подъема 



сельского хозяйства в послевоенный период». 
Итоги четвертой пятилетки. Постановления ЦК 
ВКП(б) по идеологическим вопросам. Кампания 
по борьбе с космополитизмом. Дискуссии по 
вопросам философии, биологии, языкознания и 
другие. Несправедливые и неоправданно резкие 
оценки творчества ряда работников искусства и 
ученых. Закрытие некоторых направлений науки – 
кибернетики и генетики. Успехи и проблемы в 
социально-экономическое развитии страны рубеже 
1940- х - 1950- х гг. Восстановление народного 
хозяйства СССР. Принятие директив по пятому 
пятилетнему плану развития СССР. XIX съезд 
КПСС. Изменение названия партии. Изменения в 
Уставе КПСС и структуре высших органов 
партийного руководства. Обострение борьбы за 
власть в руководстве КПСС в последние годы 
жизни И.В. Сталина. Характер культа личности 
И.В. Сталина. Болезнь И.В. Сталина и выдвижение 
преемников. «Ленинградское дело» и устранение 
Председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского. 
Складывание противоборствующих группировок в 
высшем партийном и государственном 
руководстве. Процессы внутри советской элиты. 
Особенности развития советской культуры и науки 
в период культа личности И.В. Сталина. Смерть 
И.В. Сталина. Политика десталинизации. 
Изменения в общественной и культурной жизни, 
духовной сфере. «Оттепель» как политическое и 
социальное явление. «Оттепель» в политическом и 
социокультурном измерении. Пределы «оттепели». 
Власть и общество в годы «оттепели». Борьба за 
политическое лидерство в руководстве СССР. 
Устранение Л.П. Берия. Временное возвышение 
Г.М. Маленкова. Главные направления политики 
Г.М. Маленкова – социальная сфера, легкая 
промышленность. Приход к власти Н.С. Хрущева. 
Сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС. Курс на 
подъем сельского хозяйства. Освоение целинных и 
залежных земель. Улучшение условий работы, 
труда и быта рабочих и колхозников. 

5 СССР во второй половине 
1950- х – первой половине 
1960-х гг.

Социально-экономическое положение страны. ХХ 
съезд КПСС (февраль 1956 г.) и его решения. 
Выступление Н.С. Хрущева с докладом «О культе 
личности и его последствиях». Причины и 
предпосылки разоблачения культа личности И.В. 
Сталина. Позитивная часть доклада Н.С. 
Хрущева. Недостатки доклада – неглубокое 
объяснение причин появления культа личности, 
отсутствие признания ответственности КПСС за 
возникновение культа личности. Постановление 
ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении 
культа личности и его последствий». 
Положительные стороны и недостатки 



постановления. Реакция на доклад Н.С. Хрущева 
«О культе личности и его последствиях» в СССР и 
за его пределами. Значение XX съезда КПСС. 
Развитие экономики и социальной сферы СССР во 
второй половине 1950- х гг. Изменения в 
организации управления промышленностью и 
строительством. Децентрализация управления и 
создание региональных совнархозов. Курс на 
развитие химической промышленности. Реформа 
народного образования. Массовое жилищное 
строительство в стране. При нятие закона «О 
государственных пенсиях», значительное 
увеличение пенсий и пособий. Снижение налогов и 
повышение заработной платы низкооплачиваемым 
категориям населения. Продолжение политики 
десталинизации. Усиление разногласий в высшем 
руководстве партии и государства по вопросам, 
связанным с культом личности. Образование 
антипартийной группы в июне 1957 г. и попытка 
сместить Н.С. Хрущева с занимаемого поста. 
Победа Н.С. Хрущева над антипартийной 
группой. Внеочередной XXI съезд КПСС. 
Принятие семилетнего плана. Достижения и 
проблемы в развитии экономики СССР. Успехи в 
освоении космического пространства. Первый 
полет в космос гражданина СССР Ю.А. Гагарина 
12 апреля 1961 г. XXII съезд КПСС и его значение. 
Принятие новой программы КПСС. Изменения в 
социальном облике страны. Урбанизация и рост 
численности жителей городов. Миграция в города 
жителей сельских поселений и возникновение 
новых проблем. Трудности в развитии сельского 
хозяйства. Возникновение дефицита продуктов 
питания. Закупки зерна в капиталистических 
странах. Попытки решения проблем сельского 
хозяйства с помощью непродуманных реформ, 
кадровых перемещений и штурмовщины. Реформы 
системы государственного управления. 
Упразднение некоторых союзных министерств. 
Внедрение нового административно-
территориального деления в сельской местности, 
создание совхозно- колхозных территориальных 
производственных объединений. Перестройка 
работы партийного, советского и комсомольского 
аппаратов по производственному признаку. 
Нарастание субъективизма в реализации 
внутренней политики.

6 СССР во второй половине 
1960- х – первой половине 
1980-х гг. 

Политическая и социально- экономическая 
ситуация в стране. Усиление централизации 
управления в народном хозяйстве. 
Ведомственность. «Щекинский эксперимент» по 
отработке мер, направленных на повышение 
производительности труда и причины его неудачи. 
Достижения в развитии сельского хозяйства под 



воздействием решений мартовского (1965 г.) 
пленума ЦК КПСС. Попытки перехода к 
безнарядным звеньям и бригадам в колхозах и 
совхозах и негативное отношение к ним со 
стороны партийных органов. Пределы 
экономических реформ 1965 г. Повышение темпов 
экономического роста и улучшение материального 
благосостояния советских людей. Освоение 
ресурсов Западной Сибири. XXIII съезд КПСС. 
Избрание Л.И. Брежнева генеральным секретарем 
ЦК КПСС. Празднование 50- летия Великой 
октябрьской социалистической революции. 
Вступление СССР в период застоя. Концепция 
социального контракта. Стагнация и кризисные 
явления в стране в первой половине 1970- х. 
Научно- техническое и экономическое отставание 
СССР от промышленно- развитых стран мира. 
Нарастание экономических проблем. Основные 
причины падения темпов роста советской 
экономики: ведомственность, низкая 
производительность труда, большая 
материалоёмкость и энергоёмкость производства, 
падение фондоотдачи, неиспользование 
результатов научно- технической революции. 
Попытки решения проблемы низкой 
эффективности производства путем организации 
социалистического соревнования и применения 
моральных стимулов. XXIV съезд КПСС. 
Недооценка материального стимулирования. 
Создание крупных территориально-
промышленных комплексов и научно-
производственных объединений: достижения и 
неудачи. Появление экологических 
проблем. Кризисные явления в советской культуре 
во второй половине 1960- х – первой половине 
1980- х гг. Усиление идеологического диктата и 
внешней цензуры. Внутренняя цензура. Снижение 
уровня художественного творчества. 
Распространение бездарной конъюнктуры 
(фильмы на «производственную тему» и другие). 
Запрещение выхода в свет талантливый и 
правдивых литературных и музыкальных 
произведений, кинофильмов. Кризис детских и 
юношеских молодежных организаций (пионеры, 
комсомол). Оживление религии. Деятельность 
Русской православной церкви и сект. 

7 СССР в годы перестройки 
(1985 – 1991). Развитие 
России  в 1990-е гг.

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Курс на 
ускорение социально- экономического развития 
страны. Этапы перестройки. Начальный период 
перестройки. Выдвижение лозунга: «Больше 
социализма!» Причины пересмотра 
первоначальной концепции реформ. Курс на 
коренную реформу социально- политической 
системы и его результаты. Власть и общество во 



второй половине 1980- х гг. Критика сталинизма. 
XIX Всесоюзная партийная конференция и новый 
политический курс М. Горбачева. Первый съезд 
народных депутатов (май 1989 г.) Нарастание в 
советском обществе антикоммунизма и 
национализма. Утрата КПСС ведущих позиций в 
государстве и обществе. Обострение 
межнациональных отношений. Попытка 
государственного переворота 1991 г. и её провал. 
Распад СССР. Беловежские соглашения. 
Образование СНГ в декабре 1991 г. Становление 
новой российской государственности (1993-1999 
гг.) на принципах разделения властей. 
Формирование новых органов исполнительной 
власти России: Правительства РФ, правительств 
республик, областных, краевых, городских, 
сельских администраций. Представительные 
органы власти РФ в новых условиях. Перестройка 
судебной системы. Распад демократического 
движения. Появление новых общественно-
политических движений и политических партий. 
Особенности российской многопартийности 1990-х 
гг.: малочисленность партий, несовпадение 
названия, программных установок и социальной 
базы партий. Неудача попыток возродить 
традиционные российские политические партии 
(конституционных демократов, социал-демократов 
и других). Октябрьские события 1993 г. 
Конституционный кризис в России 1993 г. и 
демонтаж системы власти Советов. Принятие на 
референдуме Конституции РФ 1993 г. Выборы в 
Государственную Думу и Совет Федерации в 
декабре 1993 г. и их итоги. Правительство В.С. 
Черномырдина. Война на Северном Кавказе. 
Выборы в Государственную Думу в декабре 1995 г. 
и их особенности. Дефолт 1998 г. и смена 
Правительства РФ. Выборы в Государственную 
Думу в декабре 1993 г. Поражение общественно-
политического движения «Наш дом – Россия» и 
начало формирования политической партии 
«Единая Россия». 

8 Внутренняя  политика РФ 
в ХХI в.

Стабилизация политической и социально-
экономической обстановки в России в XXI в. 
Изменения в партийно- политической структуре 
страны. Основные социально- экономические 
проблемы развития современной России и 
попытки их решения. Особенности развития 
демократии в России. Формирование 
гражданского общества: успехи и трудности. 
Развитие российского федерализма. Региональное 
развитие и проблема укрепления 
государственности. Особенности развития 
экономики Российской Федерации в ХХI в. 
Складывание экспортно-сырьевой направленности 



российской экономики. Проблемы проведения 
приватизации. Диспропорции в социальной 
структуре российского общества и углубление 
разрыва между богатыми и бедными. Монетизация 
льгот. Проблема пенсионного возраста. Реформы 
государственного управления и выборного 
законодательства в стране и формирование нового 
электорально- правового пространства. Внесение 
поправок в Конституцию Российской Федерации. 
Выборы в органы государственной власти РФ 
на региональном уровне. Выборы в 
Государственную Думу РФ. Президентские 
выборы. Становление новой модели управления 
культурными процессами в стране на рыночно-
коммерческой основе. Кризис традиционных 
жанров культуры (литература, кино, театр, 
живопись, скульптура): проявления и попытки его 
преодоления. Влияние западных образцов 
массовой культуры на российское искусство. 
Состояние нравственности и морали в стране. 
Проявления кризиса общественной морали и 
духовности в стране. Рост негативных проявлений 
в духовно- нравственной сфере. Состояние 
основных конфессий (православие, протестантизм, 
ислам, буддизм и др.) и динамика их 
организационной и духовной эволюции. 
Проблемы взаимодействия государства и религии 
в РФ. Новые явления в образовании. Введение 
ЕГЭ. Распространение в Российской Федерации в 
ХХI в. интернета и новых средств массовых 
коммуникаций: социальные сети и др. Появление 
новых жанров самовыражения: блоги и блогеры, 
блогосфера.

9 Внешняя  политика РФ в 
ХХI в.

Тенденции и противоречия в складывании 
многополярной системы международных 
отношений. Глобализация и развитие российского 
общества. Россия в системе международных 
отношений. в XXI веке. Место России в новой 
системе международных отношений. Деятельность 
России в важнейших международных 
организациях («Большая восьмерка», «Большая 
двадцатка» и др.). Отношения России с США. 
Ограничение стратегических вооружений. 
Отношения России и Европейского союза. 
Российско-китайские отношения. Россия и страны 
АТР. Российско- японские отношения: достижения 
и проблемы. Борьба против международного 
терроризма. Влияние мирового экономического 
кризиса на жизнедеятельность страны. Кризис в 
международных отношениях в связи с событиями 
на Украине 2014 г. Санкции западных держав 
против России и контрсанкции. Россия и 
государства Шанхайской организации 
сотрудничества. Складывание новых отношений 



России и стран, входящих в Содружество 
Независимых государств. Развитие СНГ: 
трудности и задачи. Приоритет экономической 
выгоды.  Развитие российско- украинских 
отношений. Проблемы транзита углеводородов в 
европейские страны. Внутренние процессы на 
Украине и поворот в сторону европейской 
интеграции. Смена власти на Украине в феврале 
2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 
Российско- белорусские отношения: достижения и 
проблемы. Российско- казахстанские отношения. 
«Пятидневная война» 2008 г. на Кавказе и 
отношения РФ и Грузии. Отношения России со 
странами Балтии после вступления их в НАТО. 
 Образование в 2010 г. Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана. Оформление в мае 2014 
г. Европейско-азиатского экономического союза.    

         5.2. Практические занятия

Наименование темы Содержание темы

Причины и предпосылки 
революционного кризиса начала 
ХХ в.

1. Социально- экономическое и политическое 
развитие России в начале ХХ в.
2. Аграрный вопрос.
3. Возникновение в России политических партий и 
их программы.
4. Ситуация в правящей элите. Положение 
дворянства. Кризис самодержавия.  

Первая русская революции 1905 
– 1907 гг. и период реакции.

1. Характер и причины первой русской революции 
1905 – 1907 гг.
2. Манифест 17 октября 1917 г. и его значение.
3. Классы, партии и их лидеры в революции 
1905-1907 гг.
4. Аграрная реформа П. Столыпина: достижения и 
просчеты.
5. Возникновение российского парламентаризма. 
6. Россия в Первой мировой войне.

Великая Российская революции 
1917 г. и гражданская война.

1. Причины и особенности революционных событий 
1917 г. в России.
2. Деятельность политических партий, крах 
буржуазного либерализма и победа
большевистской программы преобразования 
страны.
4. Гражданская война и интервенция в России: 
причины, результаты, последствия.
5. «Военный коммунизм»: сущность и методы.
6. Проблемы гражданской войны в отечественной 
историографии.

Советская Россия и СССР в 
первой половине 1920-х гг.

1. Гражданская война и и ее итоги.
2. Военный коммунизм и его противоречия.
3. Сущность и основные проблемы НЭПа.
4. Национально- государственное строительство в 
1920-е гг. Образование СССР.



СССР во второй половине 1920-
х гг.

1. Социально-экономическое развитие страны.
2. Политическая борьба и внутрипартийные 
дискуссии по вопросам развития
страны.
3. Формирование однопартийного политического 
режима.
4. Кризис НЭПа и смена внутриполитического 
курса.
5. Принятие пятилетнего плана развития народного 
хозяйства.
6. Культурная жизнь страны. Политика в отношении 
религии.

СССР в 1930-е гг. 1. Социально- экономические преобразования в 
стране: цели, сущность, последствия.
2. Индустриализации и ее источники.
3. Коллективизация сельского хозяйства и 
установление колхозного строя в деревне.
4. Культурная революция.
5. Изменение социальной структуры общества.
6. Усиление режима личной власти И. Сталина. 
7. Формирование административно- командной 
системы управления.
8. Новая Конституция СССР.
9. Политические репрессии в СССР.

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

1. Основные направления и противоречия внешней 
политики СССР.
2. Советско- германские отношения. Рапалльский 
договор 1922 г.
3. Участие РСФСР в работе международных 
конференций.
4. Признание СССР ведущими мировыми 
державами.
5. Советская внешняя политика в условиях мирового 
экономического кризиса и
прихода нацистов к власти в Германии.
6. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке.
7. Попытки СССР создать систему коллективной 
безопасности.
8. Мюнхенское соглашение 1938 г. и реакция СССР.

СССР начальный период 
Великой Отечественной войны. 

1. Европейский политический кризис лета 1939 г.
2. Пакт Риббентропа – Молотова от 23 августа 1939 
г. и секретные протоколы.
3. Советско- финляндская война (ноябрь1939- март 
1940 гг.) и её итоги.
4. Начало Великой Отечественной войны. Причины 
временных неудач Красной
Армии в начальный период Великой Отечественной 
войны.
5. Поражение немецко- фашистских войск в битве 
под Москвой.
6. Сталинградская битва.
7. Складывание антигитлеровской коалиции.

СССР период коренного 1. Сражение на Курской дуге и коренной перелом в 



перелома в Великой 
Отечественной войне. 

ходе Великой Отечественной
войны.
2. Партизанское движение в годы войны.
3. Разгром милитаристской Японии.
4. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 
конференции. Нюрнбергский процесс.  
5. Итоги и уроки Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны.  

СССР во второй половине 1940-
х гг. 

1. Перестройка народного хозяйства и жизни страны 
на мирный лад.
2. Положение в сельском хозяйстве. Трудности в 
развитии аграрного сектора страны.
3. Общественно-политические кампании и дискуссии 
по различным направлениям
науки во второй половине 1940-х гг.
4. Успехи и проблемы в социально- экономическое 
развитии страны рубеже 1940-х –
1950-х гг.
5. XIX съезд партии. Изменения в структуре высших 
органов партии.
6. Обострение борьбы за власть в руководстве 
КПСС.

СССР в начале 1950-х гг. 1. Борьба за власть накануне и после смерти И.В. 
Сталина.
2. Политика десталинизации.
3. «Оттепель» как политическое и социальное 
явление. Пределы «оттепели».
4. Власть и общество в годы «оттепели». 
5. Борьба за политическое лидерство в руководстве 
СССР.
6. Приход к власти Н.С. Хрущева.  

Внешняя политика СССР (1945 
г. – начало 1950-х гг.)

1. Международное положение СССР после 
окончания Второй мировой войны.
2. Основные направления внешней политики СССР в 
послевоенный период.
3. Охлаждение отношений с союзниками по 
антигитлеровской коалиции.                  
4. Холодная война.
5. Обострение международной обстановки на рубеже 
1940-х – 1950-х гг. Корейская война.

СССР во второй половине 1950-
х гг. 

1. Социально-экономическое положение страны.
2. ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.) и его решения.
3. Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О 
преодолении культа личности и
его последствий».
4. Развитие экономики и социальной сферы СССР
5. Внутриполитическая борьба.
6. Внеочередной XXI съезд КПСС. Принятие 
семилетнего плана.

СССР в первой половине 1960-х 
гг. 

1. Достижения и проблемы в развитии экономики 
СССР.
2. Успехи в освоении космического пространства.



3. XXII съезд КПСС и его значение. Принятие новой 
программы КПСС.
4. Реформы системы государственного управления.
5. Перестройка работы партийного, советского и 
комсомольского аппаратов по
производственному признаку.

Внешняя политика СССР во 
второй половине 1950- х – 
первой 
половине 1960-х гг. 

1. Основные направления внешней политики СССР: 
отношения со странами
«социалистического лагеря», отношения со странами 
Запада, отношения
развивающимися странами (странами «третьего 
мира»).
2. Создание Организации Варшавского договора 
(1955 г.).
3. Осложнение отношений СССР с КНР.  
5. Активизация внешней политики СССР в конце 
1950-х гг. Принцип мирного
сосуществования государств с разным общественно-
политическим строем.
6. «Карибский кризис» 1962 г. Новый поворот к 
холодной войне. 

СССР во второй половине 1960-
х гг. 

1. Политическая и социально- экономическая 
ситуация в стране.
2. Усиление централизации управления в народном 
хозяйстве.
3. Ведомственность в народном хозяйстве.
4. Успехи и проблемы в развитии промышленности.
5. Положение в сельском хозяйстве.
6. Пределы экономических реформ 1965 г.
7. Улучшение материального благосостояния 
советских людей.

СССР в первой половине 1970-х 
гг.

1. Кризисные явления в стране в первой половине 
1970-х. Отставание от промышленно-развитых стран 
мира в сфере НТР.
2. Причины экономических трудностей: 
ведомственность, низкая производительность труда, 
большая материалоёмкость и энергоёмкость 
производства, падение фондоотдачи, 
неиспользование результатов научно- технической 
революции.
3. Углубление социальных проблем. Концепция 
социального контракта и его реализация.
4. Появление экологических проблем.  

СССР во второй половине 1970-
х гг. – первой половине 1980- х 
гг. 

1. Углубление экономических проблем.
2. Основные социальные проблемы: уравниловка в 
оплате труда, неразвитость социальной 
инфраструктуры, недостаточные темпы 
строительства жилья и несправедливости в порядке 
его распределения.
3. Кризис семьи.
4. Рост пьянства и алкоголизма, преступности и 
наркомании.
5. Кризис господствующей идеологии.



6. Концепция развитого социализма. Понятие 
советский народ.
7. Принятие Конституции СССР 1977 г.
8. Усиление латентной частнособственнической 
тенденции.
9. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 
сущность, классификация, основные этапы развития.
10. Политическое развитие страны. Приход в к 
власти М.С. Горбачева.

Культура и духовная жизнь в 
СССР во второй половине 1960-
х – 
первой половине 1980-х гг.  

1. Кризисные явления в советской культуре во 
второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.
2. Усиление идеологического диктата и внешней 
цензуры. Внутренняя цензура.
3. Снижение уровня художественного творчества.
4. Новые явления в в советской культуре во второй 
половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.
5. Утрата традиционных идеологических ориентиров 
и нарастание бездуховности в советском обществе.
6. Оживление религии. Деятельность Русской 
православной церкви и сект.

Внешняя политика СССР во 
второй половине 1960- х – 
первой 
половине 1980-х гг.  

1. Глобальные изменения в международной 
обстановке к середине 1960-х гг.
2. Военно- политическое противостояние СССР, 
стран восточного блока и США с их союзниками. 
Отношения СССР с капиталистическими странами.
3. Обострение отношений СССР с КНР.
4. Отношения СССР со странами социалистического 
лагеря.  
5. Отношения СССР с развивающимися странами.
6. Политика разрядки в первой половине – середине 
1970-х гг.
7. Противостояние СССР и стран Запада в первой 
половине 1980-х гг.

СССР в период перестройки 
(1985 – 1991 гг.).

1. Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Курс на 
ускорение социально- экономического развития 
страны.
2. Этапы перестройки и их содержание.
3. Власть и общество во второй половине 1980-х гг.
4. Реформа политической системы СССР.
5. Нарастание в советском обществе 
антикоммунизма и национализма.
6. Кризис в КПСС.
7. Попытка государственного переворота 1991 г. и её 
провал.
8. Распад СССР и его причины.
9. Образование СНГ.

Политическое развитие России в 
1990-е гг. 

1. Становление новой российской государственности 
на принципах разделения властей.
2. Формирование новых органов государственной 
власти России.
3. Появление новых общественно- политических 
движений и политических партий.
4. Октябрьские события 1993 г. Конституционный 



кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 
Советов.
5. Принятие на референдуме Конституции РФ 1993 г.
6. Выборы в органы государственной власти РФ в 
1990-е гг.

Социально- экономическое 
развитие России в 1990-е гг. 

1. Россия на пути радикальной социально-
экономической модернизации.
2. Приватизация государственной собственности и 
либерализация цен. Инфляция. 
3. Изменения социальной структуры страны. 
Возникновение новых социальных групп и слоев – 
предпринимателей, крупной буржуазии – 
промышленно-финансовой олигархии.
4. Наука, образование, здравоохранение, социальная 
сфера в рыночных условиях.
5. Дефолт 1998 г. и падение жизненного уровня 
населения.

Культура и духовная жизнь 
России в 1990-е гг. 

1. Кризис культуры и духовной жизни в России в 
1990-е гг.
2. Культура и рынок.
3. Кризис традиционных направлений культуры.
4. Появление элитарного и массового искусства.
5. Новые жанры искусства: комиксы, инсталляции, 
граффити, видеоклипы и другие.
6. Проблемы духовной жизни России в 1990- е гг. 
Потеря национальной идеи и прежних жизненных 
ориентиров.
7. Религия и общество в 1990- е гг. Тоталитарные 
секты.

Внешняя политика России в 
1990-е гг. 

1. Внешнеполитическая деятельность Российской 
Федерации в условиях новой геополитической 
ситуации.
2. Поиск новых возможностей Россия в системе 
международных отношений в последнее десятилетие 
XX в.
3. Отношения России с развитыми 
капиталистическими странами.
4. Отношения России с государствами Азиатско-
тихоокеанского региона.
5. Российско-китайские отношения.
6. Отношения России со странами Африки и 
Латинской Америки.  
7. Россия и СНГ.
8. Достижения и неудачи российской дипломатии в 
1990-е гг.

Внутренняя политика 
Российской Федерации в  ХХI в. 

1. Стабилизация политической и социально-
экономической обстановки в России в XXI в.
2. Изменения в партийно- политической структуре 
страны.
3. Особенности развития демократии в России. 
Формирование гражданского общества: успехи и 
трудности. Развитие российского федерализма.
4. Региональное развитие и проблема укрепления 



государственности.
5. Особенности развития экономики Российской 
Федерации в ХХI в.
6. Социальные проблемы в Российской Федерации в 
ХХI в.

Культура и духовность в 
Российской Федерации в  ХХI в. 

1. Становление новой модели управления 
культурными процессами в стране на рыночно-
коммерческой основе.
2. Состояние традиционных жанров культуры
3. Состояние нравственности и морали в стране.
4. Положение основных конфессий. Проблемы 
взаимодействия государства и религии в РФ.
5. Распространение в Российской Федерации в ХХI 
в. интернета и новых средств массовых 
коммуникаций.

Внешняя политика Российской 
Федерации в ХХI в

1. Глобализация и развитие российского общества.
2. Россия в системе международных отношений в 
XXI веке.
3. Отношения России с ведущими мировыми 
державами.
4. Борьба против международного терроризма.
5. Кризис в международных отношениях в связи с 
событиями на Украине 2014 г.
6. Россия и государства Шанхайской организации 
сотрудничества.
7. Санкции Запада в отношении России. Сплочение 
российского народа во имя идей патриотизма.

Отношения России с 
государствами СНГ и бывшими 
республиками СССР в XXI в. 

1. Складывание новой системы отношений России и 
стран СНГ.
2. Проблемы во взаимоотношениях России 
государств СНГ.
3. Образование в 2010 г. Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана.
4.Оформление в мае 2014 г. Европейско- азиатского 
экономического союза.    
5. Отношения России со странами Балтии после 
вступления их в НАТО.

         6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ 
п/п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела) Трудоемкость 
в 

академических
 часах

1 Россия  в начале ХХ 
в. (1900 – 1922 гг.)

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 
отдельным темам и разделу, заданий.

5

2 СССР в 1920-е – 1930-
е гг.  Становление и 
развитие советской  
государственности 

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 
отдельным темам и разделу, заданий.

5

3 СССР в годы Второй 
мировой и Великой 

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 

4



Отечественной войн 
(1939 – 1945 гг.)

отдельным темам и разделу, заданий.

4 СССР в 
послевоенный период 
(1945 – середина 1950-
х гг.)

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 
отдельным темам и разделу, заданий.

5

5 СССР во второй 
половине 1950- х – 
первой половине 
1960-х гг.

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 
отдельным темам и разделу, заданий.

5

6 СССР во второй 
половине 1960- х – 
первой поло- вине 
1980-х гг. 

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 
отдельным темам и разделу, заданий.

5

7 СССР в годы 
перестройки (1985 – 
1991). Развитие 
России  в 1990-е гг.

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 
отдельным темам и разделу, заданий.

5

8 Внутренняя  
политика РФ в ХХI в.

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 
отдельным темам и разделу, заданий.

5

9 Внешняя  политика 
РФ в ХХI в.

Проверка в ходе семинарских занятий, 
контрольной/ самостоятельных работ по 
отдельным темам и разделу, заданий.

5

         7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе преподавания дисциплины используются различные сочетания видов 
контактной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 
студентов для достижения запланированных результатов обучения и формирования 
компетенций. На лекционных и практических занятиях используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных 
ситуаций, дискуссии, групповая работа).
При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением 
проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. При подготовке и 
проведении практических (семинарских) занятий обязательным условием является 
работа с источниками (переписи населения, реестр Министерства юстиции и 
др.), расширение понятийно-категориального аппарата.
Для организации коммуникации со студентами, выдачи заданий и рекомендаций, 
консультирования по оперативным вопросам используются современные средства 
связи (например, электронная почта), виртуальная обучающая среда Moodle, 
виртуальные личные кабинеты.
Поэтому при проведении практического занятия преподавателю рекомендуется:
1. Регулярно проводить экспресс- опросы для проверки усвоения понятийно-
категориального аппарата дисциплины, ключевые понятия указывать в списке 
вопросов к семинарскому занятию.
2. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям включает самостоятельную 
проработку теоретического материала. На занятиях проводится фронтальный опрос 
всех студентов группы по изучаемой темы, поощряется дискуссия, дополнения, 
взаимные вопросы. По отдельным темам допустимо заранее готовить доклады и 
обсуждать их содержание на занятии.
3. При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине 
рекомендуется использовать следующие формы: конспектирование ключевых 
вопросов темы; подготовка более развернутых докладов/ сообщений; проработка 



понятийно-категориального аппарата, подготовка презентаций по изучаемым темам; 
подготовка к индивидуальному собеседованию при сдаче экзамена.  

         8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы к экзамену
 1.  Социально-экономическое и политическое развитие России в начале ХХ в.
 2.  Аграрный вопрос в России в начале ХХ в.
 3.  Кризис самодержавия.  
 4.  Характер и причины первой русской революции 1905 – 1907 гг.
 5.  Манифест 17 октября 1917 г. и его значение.
 6.  Классы, политические партии и их лидеры в России в начале ХХ в.
 7.  Аграрная реформа П. А. Столыпина: достижения и просчеты.
 8.  Возникновение российского парламентаризма. 
 9.  Россия в Первой мировой войне.
 10. Причины и особенности революционных событий 1917 г. в России.
 11. Гражданская война и интервенция в России: причины, результаты, последствия.
 12. Военный коммунизм: сущность и методы.
 13. Сущность и основные проблемы НЭПа.
 14. Национально-государственное строительство в 1920-е гг. Образование СССР.
 15. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг.
 16. Политическая борьба и внутрипартийные дискуссии по вопросам развития 
страны.
 17. Формирование однопартийного политического режима.
 18. Индустриализации и ее источники.
 19. Коллективизация сельского хозяйства и установление колхозного строя в деревне.
 20. Культурная революция в СССР.
 21. Изменение социальной структуры общества в 1930-е гг.
 22. Формирование административно-командной системы управления.
 23. Основные направления и противоречия внешней политики СССР в 1920-е –1930-е 
гг.
 24. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939 –1945 гг.).
 25. СССР во второй половине 1940-х гг.
 26. XIX съезд партии. Изменения в структуре высших органов партии. Обострение 
борьбы за власть в руководстве страны.
 27. СССР в начале 1950-х гг.
 28. Борьба за власть накануне и после смерти И.В. Сталина.
 29. Политика десталинизации. «Оттепель» как политическое и социальное явление.
 30. Борьба за политическое лидерство в руководстве СССР. Приход к власти Н.С. 
Хрущева.  
 31. Основные направления внешней политики СССР в послевоенный период. 
Холодная война.
 32. СССР во второй половине 1950-х гг.
 33.  ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.) и его решения.
 34. Развитие экономики и социальной сферы СССР во второй половине 1950-х гг.
 35. Внутриполитическая борьба во второй половине 1950-х гг. 
 36. СССР в первой половине 1960-х гг. 
 37. XXII съезд КПСС и его значение. Принятие новой программы КПСС.
 38. Реформы системы государственного управления в первой половине 1960-х гг.
 39. СССР в середине 1960-х гг. Смена власти и политического курса. 
 40. Предпосылки и необходимость экономических реформ 1965 г. Мартовский и 
Сентябрьский (1965 г.) пленумы ЦК КПСС.
 41. Власть и общество в середине 1960-х гг. Появление диссидентского движения. 
 42. Культура СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг.
 43. Внешняя политика СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг.
 44. Политическая и социально-экономическая ситуация в СССР во второй половине 



1960-х гг.
 45. Улучшение материального благосостояния советских людей.
 46. Кризисные явления в экономике в первой половине 1970- х. Отставание от 
промышленно-развитых стран мира в сфере НТР.
 47. Углубление социальных проблем. Концепция социального контракта и его 
реализация.
 48. Появление экологических проблем.  
 49. Нарастание экономических проблем во второй половине 1970- х гг. – первой 
половине 1980-х гг.
 50. Социальные проблемы во второй половине 1970-х гг. – первой половине 1980-х гг.: 
кризис семьи, рост пьянства и алкоголизма, преступности и наркомании.
 51. Кризис господствующей идеологии.
 52. Конституция СССР 1977 г. Концепция развитого социализма. Понятие советский 
народ.
 53. Политическое развитие страны. Приход в к власти М.С. Горбачева.
 54. Культура и духовная жизнь в СССР во второй половине 1960-х – первой половине 
1980-х гг. 
 55. Оживление религии. Деятельность Русской православной церкви и сект. 
 56. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
 57. СССР в период перестройки (1985 – 1991 гг.).
 58. Распад СССР и его причины. Образование СНГ.
 59. Политическое развитие России в 1990-е гг. 
 60. Социально-экономическое развитие России в 1990-е гг. – начале XXI в.
 61. Приватизация государственной собственности и либерализация цен. Инфляция. 
 62. Изменения социальной структуры страны. Возникновение новых социальных 
групп и слоев.
 63. Культура и духовная жизнь России в 1990-е гг. 
 64. Внешняя политика России в 1990-е гг. 
 65. Международное положение и внешняя политика Российской Федерации в ХХI в. 
 66. Политическое развитие Российской Федерации в ХХI в.
 67. Экономическое развитие Российской Федерации в ХХI в.
 68. Социальное развитие Российской Федерации в ХХI в.
 69. Политическая и социально-экономическая обстановка в России в ХХI в.
 70. Влияние мирового экономического кризиса на развитие России.
 71. Амурская область во второй половине ХХ в. – XXI в.
 72. Основные направления, достижения и проблемы развития российской культуры в 
1990-е гг. – XXI веке.

         9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
 1. Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, 
Н. О. Трифонова. — 2- е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 
978-5-9758-1736-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https:// www.iprbookshop.ru/80987.html (дата обращения: 
22.06.2023).
 2. 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, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13567-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510943 (дата обращения: 23.06.2023).
 3. Степанова, Л. Г.  История России. Практикум : учебное пособие для вузов / 
Л. Г. Степанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 231 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/517091 (дата обращения: 



23.06.2023).
 4. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / 
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7- е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08972-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512944 (дата обращения: 23.06.2023).
 5. Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914 — 1941 : учебник для вузов / М. В. 
Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-04669-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/513053 (дата обращения: 23.06.2023).
 6. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941 — 2015 : учебник для вузов / М. В. 
Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-04671-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/513054 (дата обращения: 23.06.2023).
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http:// code.google.com/ intl/ ru/ chromium/
terms.html на условиях https:// www.google.com/ chrome/
browser/privacy/eula_text.html.

2 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/

3 Программная система 
«Антиплагиат.ВУЗ»

Коммерческая лицензия по подписке по лицензионному 
договору №200 от 04 мая 2016 года.

4 undefined undefined

5 Электроннобиблиотечн
ая система IPRbooks 
http:// 
www.iprbookshop.ru/

Электронно- библиотечная система IPRbooks — 
научно- образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС 
IPRbooks  в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования. 

6 Электроннобиблиотечн
ая система Юрайт 
https://urait.ru/

Платформа ЭБС Юрайт объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования. 

7 eLIBRARY.RU Крупнейший российский 
информационноаналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 29 млн научных статей 
и публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно- технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе.



         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 https:// 
minobrnauki.gov.ru/

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

2 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования.

3 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам

4 https:// 
www.consultant.ru/

База данных законодательства РФ «Консультант 
Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 
Правительства РФ

5 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - 
научнообразовательная телекоммуникационная сеть, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными 
научнообразовательными сетями (National Research 
and Education Networks, NREN)

6 http://historic.ru Исторический портал. Сайт содержит  электронные 
тексты исторических документов, энциклопедии, 
карты.

7 http:// interpretive.ru/
dictionary

Сайт Национальная историческая энциклопедия. 
Содержит широкий круг электронных версий словарей 
по истории.

8 http://
www.magister.msk.ru/
library/history/

История России. Материалы по русской истории. 
Страницы сайта содержат электронные тексты работ 
известных русских историков.

9 http://iriran.ru/ Сайт Института российской истории РАН. На странице 
электронной библиотеки размещаются статьи и 
издания книг сотрудников ИРИ РАН, давших свое 
согласие на публикацию в WEB-сетях или являющиеся 
служебным произведением. В особом разделе 
размещены редкие издания XVIII - начала XX веков, 
находящиеся в общественном достоянии.

         10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Перечень материально- технического обеспечения включает лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном), помещения для проведения практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для 
студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет). В 
учебном процессе используется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 
университета.
Материально- техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 
предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 


