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1. Общие методические рекомендации по изучению курса 

Уважаемые студенты! 

Дисциплина «Основы отечественной истории ХХ века» предназначена 

дать представления об основных этапах и содержании истории России в ХХ 

столетии. Мы постараемся на конкретных примерах обнаружить органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории и в этом контексте 

проанализировать общее и особенное в истории нашей страны, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе. В ходе изучения дисциплины мы увидим по каким проблемам 

отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и 

зарубежной историографии, раскроем тенденции развития мировой 

историографии и место и роль российской истории и историографии в мировой 

науке.   

По дисциплине «Основы отечественной истории ХХ века» вам предстоит 

сдать экзамен.  

Предложенное пособие представляет виды работы и порядок проведения 

текущего и итогового контроля по дисциплине. 

1. Основные разделы курса помогут вам выстроить режим освоения нового 

материала. 

2. Планы практических занятий организуют вашу самостоятельную работу 

при подготовке к семинарам. 

3. Темы сообщений сориентируют в выборе темы для самостоятельного 

изучения. 

4. Список рекомендованной литературы сориентирует в многообразии 

литературы по изучаемой предметной области. 

5. Описание системы контроля объяснит, как будет оцениваться ваши 

работа в течение семестра и в ходе итогового контроля. 

 

Желаю вам успехов и надеюсь на плодотворное сотрудничество! 
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2. Разделы дисциплины 

 Проблемы и методологические подходы к изучению истории России ХХ 

века  

 Особенности источниковой базы истории России ХХ века (для 

бакалавров, обучающими на заочной форме, этот раздел не выделяется в 

отдельный) 

 Россия в начале ХХ века: особенности позднеимперского развития 

 Советская Россия/СССР в первой половине ХХ века 

 История СССР/РФ во второй половине ХХ века 
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3. Планы семинарских занятий (темы семинарских занятий, изучаемые во 

время аудиторных занятий бакалаврами, обучающимися на заочной 

форме, отмечены в скобках. Неотмеченные темы изучаются 

самостоятельно) 

Тема 1. Первая российская (русская?) революция 1905-1907 гг.  

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 

 

1. События 1905-1907 гг.: проблема терминологической определенности. 

2. Причины революции и ее участники. 

3. Развитие революционного процесса: основные этапы и события. 

Общество и власть в революции. 

4. Завершение революции и ее последствия. Оценки Первой российской 

(русской?) революции 1905-1907 гг. в историографии. 

 

Источники 

 

1. Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1-3. М., 1996. 

2. Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания, 1903-1919. М., 1992. 

3. Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. 

4. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.В., Сивохина Т.А. Хрестоматия 

по истории России. М., 1999. 

5. Хрестоматия по истории России первой половины ХХ века. Спорные 

вопросы истории. М., 1995. 

6. Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917. М., 1990. 

 

Литература 

 

1. Анфилов А.М. Царствование императора Николая II в цифрах и фактах // 

Отечественная история. 1994. № 3. 

2. Белоусов Р.А. Экономическая история России: ХХ век. М., 1999. 

3. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991 / Пер. с фр. М., 2000. 

4. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной 

России. М., 1997. 

5. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России. 

М., 1997. 

6. Искандеров А.А. Российская монархия, реформы и революция // Вопросы 

истории. 1993. № 3, 5, 7; 994. № 1, 6, 7, 8. 

7. История России. XX век. Учеб. пособие / Отв. ред. В.П. Дмитриенко. М., 

1996. 

8. Кожинов В.В. Россия. Век XX (1901-1939). М., 1999. 
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9. Либеральная модель общественного переустройства России на рубеже 

XIX – ХХ веков. М., 1994. 

10. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII- 

начало XX в.). СПб., 2000. 

11. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М, 1992. 

12. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России. Учебник. М., 2004. 

13. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 

14. Политические партии России: история и современность: Учебник /Под 

ред. А.И. Зевелева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева. М., 2000. 

15. Россия на рубеже веков: исторические портреты. М., 1991. 

16. Судьбы реформ и реформаторов в России. М., 1999. 

17. Федоров В.А. История России 1861-1917. М., 1998. 

18. Федоров В.А., Моряков В.К, Щетинов Ю.А. История России   с 

древнейших времен до наших дней. Учебник. М., 2004. 

 

Тема 2. Столыпинские реформы 

 

План 

 

1. Реформаторские планы власти накануне революции 1905-1907 гг.: опыт 

реализации и итоги. 

2. Уроки революции и «новая» (?) программа реформ. Личность и взгляда 

П.А. Столыпина. 

3. Столыпинская аграрная реформа: истоки, основные идеи, реализация и 

последствия. 

4. Программа реформ Председателя совета министров Российской империи 

П.А. Столыпина и ее судьба в межреволюционный период. 

 

Источники 

 

1. Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1-3. М., 1996. 

2. Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания, 1903-1919. М., 1992. 

3. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.В., Сивохина Т.А. Хрестоматия 

по истории России. М., 1999. 

4. П.А. Столыпин: Программа реформ. Документы и материалы. В 2-х 

томах. М.: «Российская политическая энциклопедия», 2003. 

5. Хрестоматия по истории России первой половины ХХ века. Спорные 

вопросы истории. М., 1995. 

6. Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917. М., 1990. 

 

Литература 
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1. Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России, 1881-1904. 

М., 1980. 

2. Белоусов Р.А. Экономическая история России: ХХ век. М., 1999. 

3. Вронский О.Г. Крестьянская община на рубеже XIX – XX веков: структура 

управления, поземельные отношения, правопорядок. М., 1999. 

4. Искандеров А.А. Российская монархия, реформы и революция // Вопросы 

истории. 1993. № 3, 5, 7; 994. № 1, 6, 7, 8. 

5. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII- 

начало XX в.). СПб., 2000. 

6. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М, 1992. 

7. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России. Учебник. М., 2004. 

8. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 

9. Россия на рубеже веков: исторические портреты. М., 1991. 

10. Рыбас С. Столыпин. М., 2014. 

11. Судьбы реформ и реформаторов в России. М., 1999. 

12. Тарновский К.Н. Мелкая промышленность в России в конце XIX – начале 

XX вв. М., 1995. 

13. Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 2002. 

14. Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная 

реформа. М., 2001. 

15. Хадонов Е.Е. Очерки из истории финансово-экономической политики 

пореформенной России. М., 1997. 

 

 

Тема 3. Россия в Первой мировой войне 

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 

 

1. Великая, тотальная, империалистическая: концептуальные подходы к 

изучению Первой мировой войны. 

2. Складывание военно-политических блоков в Европе в к. XIX – начале ХХ 

вв. и позиция России. Военные планы сторон. 

3. Начало войны, ее причины и периодизация военных событий. Россия на 

восточном фронте: характеристика основных военных операций. 

4. Политика царского правительства внутри страны и проблемы 

российского тыла. 

5. «Если б не война, не было бы революции в России»: историографические 

оценки значения Первой мировой войны в революционном развитии 

событий в стране. 

6. Выход России из войны: Брестский мир и его значение.  

 

Источники 



 9 

 

1. Брусилов, А.А. Мои воспоминания. Брусиловский прорыв / Алексей 

Брусилов. Москва: Эксмо, 2013. 

2. Головин, Н.Н. Россия в Первой мировой войне / Николай Головин. 

Москва: Вече, 2014. 

3. Сергеевский, Б. Пережитое. 1914 / Б. Сергеевский. Москва: Гос. публ. 

ист. б-ка России, 2009. 

4. Степун, Ф.А. (Н. Лунгин) Из писем прапорщика-артиллериста / Федор 

Степун. Томск: Водолей, 2000. 

 

Литература 

 

1. Ардашев, А.Н. Великая окопная война. Позиционная бойня Первой 

мировой / Алексей Ардашев. Москва: Яуза, Эксмо, 2009. 

2. Асташов, А.Б. Русский фронт в 1914 - начале 1917 года: военный опыт и 

современность / А.Б. Асташов. Москва: Новый хронограф, 2014. 

3. Борщукова, Е.Д. Общественное мнение населения Российской империи о 

Первой мировой войне и защите Отечества (1914-1917). Монография / 

Е.Д. Борщукова. Санкт-Петербург.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. 

4. Вещиков, П. Построенная на песке…: воен. экономика России оказалась 

не готовой к Первой мировой войне // Арм. сб. 2013. № 11. С. 23-26. 

5. Зайончковский, А.М. Первая мировая война / А.М. Зайончковский. 

Санкт-Петербург: Полигон, 2000. 

6. Интерактивная карта Первой мировой войны. Режим доступа: 

http://ww1.aif.ru/ 

7. Карпачев, М.Д. Кризис продовольственного снабжения в годы Первой 

мировой войны: (по материалам Воронеж. губернии) // Рос. история. 

2011. № 3. С. 66-79. 

8. Макаренко, П.В. Большевики и Брестский мир // Вопр. истории. 2010. № 

3. 

9. Миронов, В.Б. Первая мировая война. Борьба миров / Владимир 

Миронов. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

10. Нагорная, О.С. Другой военный опыт: российские военнопленные Первой 

мировой войны в Германии (1914-1922) / Оксана Нагорная. Москва: 

Новый хронограф, 2010. 

11. Нелипович, С.Г. «Вторая Галицийская битва». Операция на реке Сан и в 

Галиции (октябрь 1914 г.) // Воен.-ист. журн. 2012. № 1. С. 10-13. 

12. Нелипович, С.Г. «…Фронт сплошных митингов»: обобщен. арх. данные 

об июньских наступлении 1917 г. войск Юго-Зап. фронта // Воен.-ист. 

журн. 1999. № 2. С. 34-46. 

13. Нелипович, С.Г. Цена победы. Генеральное наступление российской 

армии летом - осенью 1916 г.: поставленные задачи и достигнутые цели // 

Воен.-ист. журн. 2011. № 10. С. 3-10. 
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14. Олейников, А.В. Россия и союзники в Первой мировой войне 1914-1918 

гг. Монография / Алексей Олейников. Астрахань: Изд-во «Астраханский 

университет», 2009. 

15. Оськин, М.В. История Первой мировой войны / М.В. Оськин. Москва: 

Вече, 2014. 

16. Оськин, М.В. Русская армия и продовольственный кризис в 1914-1917 гг. 

// Вопросы истории. 2010. № 3. С. 144-152. 

17. Павлов, А.Ю. Россия на межсоюзнических конференциях в годы Первой 

мировой войны // Воен.-ист. журн. 2010. № 2. С. 25-31: ил. 

18. Пахалюк, К.А. Восточно-Прусская катастрофа 1914 года // Воен.-ист. 

журн. 2011. № 2. С. 9-15. 

19. Поликарпов, В.В. Производство вооружений в России начала ХХ в. // 

Вопр. истории. 2014. № 5. С. 87-96. 

20. Россия в Первой Мировой. Великая забытая война /отв. ред. А. Климова. 

Москва: Яуза; Эксмо, 2014. 

21. Сайт Милитера, раздел «Первая мировая война». Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/1/cats/wars/20/1914-1918.html#wartitle 

22. Уткин, А.И. Первая мировая война / Анатолий Уткин. Москва: 

Культурная революция, 2013. 

 

Тема 4. Революция (революции?) 1917 г. в источниках и историографии 

 

План 

 

1. Концептуальные проблемы осмысления событий 1917 г. в России: 

терминология, характер, взаимосвязь событий и их хронологические 

рамки. 

2. Предпосылки революции(-ий) в России и их движущие силы. Действия 

царской власти. Феномен быстрого «падения царизма». 

3. Проблема радикализации событий 1917 года. Временное правительство и 

Петросовет (Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов): 

двоевластие или безвластие. 

4. Альтернатива «справа» и альтернатива «слева»: Корниловский мятеж и 

политика большевистской партии. 

5. Октябрьские события и их оценка современниками и историками. 

 

Источники 

 

1. Архив русской революции. Кн. 1-11. М.,1991-1993. 

2. Гучков А.И. А.И. Гучков рассказывает: Воспоминания Председателя 

Государственной Думы и военного министра Временного правительства. 

М., 1993. 

3. Деникин А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии, февраль 

- сентябрь 1917 г. М., 1991. 
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4. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1991. 

5. История Отечества в документах: Сб. материалов для семинарских 

занятий. СПб.,1994. 

6. Керенский А.Ф. Мемуары. М., 1992. 

7. Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Ленин В.И. 

Полн. собр. соч. Т. 31. 

8. Меньшевики в 1917 году: В 3 т. М., 1994-1997. 

9. Неизвестная Россия. ХХ век: Архивы. Письма. Мемуары: В 4 т. М., 1992 - 

1993. 

10. Новосильцев Л.Н. «Единственный выход - военная диктатура»: Из 

воспоминаний председателя Союза офицеров армии и флота. Июнь - 

август 1917г. // Исторический архив. 1996. № 2. 

11. Политическая история России: хрестоматия: В 2 ч. М., 1995. 

12. Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. 

М., 1991. 

13. Троцкий Л.Д. Истории русской революции. М., 1990. 

14. Хрестоматия по истории отечественного государства и права 1917-1991. 

М., 1997. 

15. Хрестоматия по истории России первой половины ХХ века. Спорные 

вопросы истории. М., 1995. 

16. Хрестоматия по истории СССР, 1917 - 1945. М., 1991. 

17. Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год: В 3 т. М., 

1992. 

 

Литература 

 

1. 1917 год глазами отечественных и зарубежных историков (Доклады на 

международном коллоквиуме по теме «Россия в 1917 г.». СПб., январь 

1993) // Отечественная история. 1993. № 5. 

2. Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 

3. Аврех А.Я. Масонство и революция. М., 1990. 

4. Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партия, власть. СПб., 

1994. 

5. Боффа Дж. История Советского Союза. В 2 т. М.,1990. Т. 1. 

6. Боханов А.Н. Сумерки монархии. М., 1993. 

7. Булдаков В.П. Историографические метаморфозы «Красного Октября» // 

Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 

1996. 

8. Вада Х. Российские революции 1917 г. как комплекс революций в эпоху 

мировых войн // Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. 

9. Верт Н. История Советского государства. 1900-1991 / Пер. с фр. М., 2000. 

10. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти (1917-1985). М., 2000. 

11. Гимпельсон Е.Г.   Формирование советской политической системы. 1917-

1923. М., 1995. 
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12. Карр Э. История Советской России. Большевистская революция.1917-

1923. Кн. 1-2. М., 1990. 

13. Кожинов В.В. Россия. Век XX (1939-1964). М., 1999. 

14. Леонидов В.Л. 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция 

от новых источников к новому осмыслению: Международная научная 

конференция (Москва, октябрь 1997) // Отечественная история. 1998. №4. 

15. Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. 

16. Пайпс Р. Русская революция. М., 1997. 

17. Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989. 

18. Соколов А.К. Курс советской истории. 1917-1940. М., 1999. 

19. Фортунатов В.В. Альтернативность в истории ХХ в. (1917 - 1939 гг.). Л., 

1991. 

20. Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917-1991 / Пер. с англ. М., 

1995. 

21. Шанин Т. Революция как момент истины, 1905 - 1907 - 1917 - 1922 гг. М., 

1997. 

 

Тема 5. Гражданская война в России 

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 

 

1. Понятие «гражданская война», хронологические рамки и периодизация 

Гражданской войны. 

2. Предпосылки Гражданской войны в России и ее действующие силы. 

3. Боевые действия на фронтах войны. 

4. Политические программы противоборствующих сторон и их реализация. 

5. Завершение Гражданской войны и ее влияние на историческое развитие 

страны. 

 

Источники 

 

1. Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1990. 

2. Из истории гражданской войны в СССР. Сб. док. и мат. 1918-1922. Т. 1-3. 

М., 1960,1967. 

3. Махно: документы, воспоминания, материалы. М., 1991. 

4. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. Репр. изд. 

М., 1991. 

5. Россия антибольшевистская. Из белогвардейских и эмигрантских архивов 

/ Сост. Л.И. Петрушева, Е.Ф. Теплова. М, 1995. 

6. Тухачевский М. Поход на Вислу. М., 1992. 

 

Литература 
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1. Бордюгов Г.А., Ушаков А.И., Чураков В.Ю. Белое дело: идеология, 

основа режима власти. Историографические очерки. М., 1998. 

2. Бровкин В.Н. Россия в гражданской войне: власть и общественные силы // 

Вопросы истории. 1994. № 5. 

3. Гражданская война в России: перекресток мнений. М., 1996. 

4. Зимина В.Д. Белое движение в годы гражданской войны. Волгоград, 1995. 

5. Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1993. 

6. История России. Советское общество. 1917-1991 / Под ред. В.В. 

Журавлева. М., 1997. 

7. Мау В.А. Реформы и догмы. 1914-1929. М., 1993. 

8. Мельгунов СП. Красный террор в России. М., 1990. 

9. Остапенко А.И. «Белое движение» и проблема целостности России // 

Российское государство и общество. XX в. М., 1999. 

10. Павлюченков С. Военный коммунизм в России. Власть и массы. М., 1997. 

11. Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. 

12. Поляков Ю.А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация // 

Отечественная история. 1992. № 6. 

13. Протасов Л.Г.  Всероссийское Учредительное собрание: история 

рождения и гибели. М., 1997. 

14. Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989.  

15. Савченко В. А. Измена «батьки» Махно и железная метла» Л.Д. 

Троцкого. Причины и следствия махновского мятежа 1919 г. // История 

СССР. 1990. №2. 

16. Сивохина Т.А. Политические партии в послеоктябрьской России: 

сотрудничество и борьба (октябрь 1917-1920/1921 гг.): Курс лекций. М., 

1995. 

17. Сивохина Т.А. У истоков советской государственности (октябрь 1917 -

июнь 1918 гг.). М., 2002. 

18. Ушаков A.M. История гражданской войны в литературе русского 

зарубежья. М., 1993. 

19. Федюк В.П. Антибольшевистское движение на юге России в 1917-1918 

гг. М., 1996. 

20. Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917-1991. М., 1995. 

21. Шубин А.В. Махно и махновцы. М., 1997. 

 

Тема 6. Образование СССР 

 

План 

 

1.Практика национально-государственного строительства в 1917 -нач.20-х. 

гг.: «Декларация прав народов России» и её основные положения. 

2.Образование независимых советских республик и взаимоотношения между 

ними в 1918-1922 гг. 
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3.Партийные дискуссии вокруг планов «автономизации» и «федерализации». 

Декларация и договор об образовании СССР, их сущность. 

4.История разработки и принятия Конституции СССР. Ее основные 

положения. 

 

Источники 

 

1.Ленин В.И. Записка Л.Б. Каменеву о борьбе с великодержавным 

шовинизмом 6 октября 1922 г. Поли. собр. соч. Т. 45. 

2.Ленин В.И. «К вопросу о национальностях или об «автономизации»». 

Поли. собр. соч. Т. 45. 

3.Ленин В.И. Об образовании СССР. Письмо Л.Б. Каменеву для членов 

Политбюро ЦК РКП(б). Поли. собр. соч. Т. 45. 

4.На пути к «социалистическому унитаризму» (Из новых документов 1922 г. 

по истории образования СССР) // Отечественная история. 1992. №4. 

5.Национальный вопрос на перекрестке мнений. 20-е годы. М., 1992,  

6.Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней / 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. 

7.Хрестоматия по отечественной истории. 1914-1945 / Под ред. А.Ф. 

Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. 

 

Литература 

 

1.Байбаков С.А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения. 

М., 1997. 

2.Боффа Дж. История Советского Союза. В 2 т. М.,1990. Т. 1. 

3.Геллер М., Некрич А. Утопия у власти (1917-1985). М., 2000. 

4.Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы 1917-

1923. М., 1995. 

5.Красовицкая Т.Ю. Модернизация России: национально-

культурнаяполитика1920-хгг. М., 1998. 

6.Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский 

конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998. 

7.Мощелков Е.Н. Национально-государственная проблема в переходном 

процессе: опыт России (1917 - 1922) // Вестник МГУ. Серия 12. 

Политические науки. 1996. № 1. 

8.Несостоявшийся юбилей: Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия? 

М., 1992. 

9.Родионов А.И., Мунтян В.В. Поиск путей решения национальных проблем 

в первые годы Советской власти (1917-1923гг.) // Советская этнография. 

1990. № 3. 

10.Свобода В. Союз нерушимый республик свободных? Из истории 

образования СССР // Этнографическое обозрение. 1992. № 2. 
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11.Чураков Д. Национальная политика и решение «русского вопроса» в 

СССР в 1920 - 1930-егг. // Диалог. 1999. № 10. 

 

Тема 7. Особенности советской политической системы в довоенный период 

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 

1.Основные этапы внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

2.Особенности развития советской политической системы в 30-е гг. 

Советский госаппарат, его численность, социальный состав и 

политическая культура.  

3.Предпосылки формирования режима личной власти Сталина и механизмы 

его функционирования. 

4.Власть и общество: советское общество 1920-30-х гг., основные 

социальные слои и особенности социальной стратификации. 

 

Источники 

 

1. Архив Троцкого: Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923 - 1927: В 4 

т. М., 1990. 

2. Архивы Кремля. В 2 кн. М., 1997. 

3. В тисках идеологии: Документы.1917-1927. М., 1992. 

4. ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917-1960: Сб. док. М., 2000. 

5. Доднесь тяготеет: Сборник воспоминаний, дневниковых записей узников 

тюрем и лагерей 1920 - 1950-егг. М., 1989. 

6. Семанов С.Н., Кардашов В.И. Иосиф Сталин: жизнь и наследие. 

Документы. М., 1997. 

7. Сталин: В воспоминаниях современников и документах эпохи. М., 1995. 

8. Сталинская конституция. // Общество и власть. 1930 годы. Повествование 

в док. М., 1998. 

9. Сталинское Политбюро в 30-е гг.: Сб. док. М., 1995. 

 

Литература 

 

1. Авторханов А.Г. Технология власти. (Зарождение тоталитаризма в СССР 

в конце 1920-хгг.) // Вопросы истории. 1991. № 1. 

2. Араловец Н.А. Потери населения советского общества в 1930-егг.: 

проблемы, источники, методы изучения // Отечественная история. 1995. 

№ 1. 

3. Васецкий Н.А. Ликвидация: Сталин, Троцкий, Зиновьев: Фрагменты 

политических судеб. М., 1989. 

4. Гимпельсон Е.Г.  Формирование советской политической системы. 1917-

1923. М., 1995. 

5. Емельянов Ю.В. Сталин: путь к власти. В 2 т. М., 2002. 
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6. Земцов Б.Н. К истории политической системы в СССР (1917 – 1928 гг.). 

М., 1991. 

7. Иванова Г.М. Гулаг в системе тоталитарного государства. М., 1997. 

8. Игрицкий Ю.И. Снова о тоталитаризме. (Итоги и уроки полемики о 

сущности тоталитаризма) // Отечественная история. 1993. № 1. 

9. Козлов А.И. Сталин: борьба за власть. Ростов н/Д., 1991. 

10. Козлов В. Феномен доноса в период сталинских репрессий //Свободная 

мысль. 1998. №4. 

11. Куняев С. «Умоляю вас о помощи…»: Женские судьбы в эпоху большого 

террора // Наш современник. 1992. № 6. 

12. Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм. Ростов н/Д., 1989. 

13. Они не молчали. (О сопротивлении в годы культа личности Сталина). Сб. 

М., 1991. 

14. Осмыслить культ Сталина: Сб. статей. М., 1989. 

15. Павлова И.В. Механизм политической власти в СССР в 1920 - 1930-

егоды // Вопросы истории. 1998. № 11/12. 

16. Раппопорт В.Н., Геллер Ю.А. Измена Родине. (Репрессии в Красной 

армии). М., 1995. 

17. Режим личной власти Сталина. К истории формирования. М., 1989. 

18. Романовский Н.В. Люди Сталина: Этюд к коллективному портрету // 

Отечественная история. 2000. № 4. 

19. Росляков М.В. Убийство Кирова. Л., 1991. 

20. Старков Б. Из истории сопротивления режиму личной власти (1930-егг.) 

// Вестник высшей школы. 1990. № 5. 

21. Стецовский Ю.С. История советских репрессий. Т. 1-2. М., 1997. 

22. Суровая драма народа: Учёные и публицисты о природе сталинизма. М., 

1989. 

23. Такер Р. Сталин. Путь к власти. 1879-1929. История и личность. М., 

24. 1990. 

25. Такер Р. Сталин у власти. 1928-1941. История и личность. М., 1997. 

26. Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989. 

27. Трукан Г.А. Путь к тоталитаризму 1917 - 1929 гг. М., 1994. 

28. Формирование административно-командной системы в 1920-1930-егг. 

М., 1992. 

29. Хлевнюк О.В. 1937-йгод: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. 

30. Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти 1930-е гг. 

М., 1996. 

 

Тема 8. СССР в начальный период Второй мировой войны 

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 
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1. Фашизация Европы и неудача политики коллективной безопасности. 

Внешнеполитический курс СССР накануне Второй мировой войны и его 

мотивы. 

2. Предпосылки и начало Второй мировой войны. «Странная война» на 

Западе.  

3. Политика Советского Союза на первом этапе Второй мировой войны и ее 

итоги. 

 

Источники 

 

1. Год кризиса. 1938-1939: Документы и материалы: В 2 т. М., 1990. 

2. Документы внешней политики. 1939 - 22 июня 1941 г. М., 1995. 

3. Зимняя война 1939-1940. М., 1998. 

4. Канун и начало войны. (Документы и материалы). Л., 1991. 

5. Коминтерн и идея мировой революции. Документы. М., 1998. 

6. На роковом пороге: Из архивных материалов 1939 г. // Вопросы истории. 

1989. № 11. 

7. Новиков Н.В. Воспоминания дипломата: записки 1938 - 1947 гг. М., 1989. 

8. Оглашению не подлежит: СССР - Германия, 1939 - 1941: Документы и 

материалы. М., 1991. 

9. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 

войне. Сб. док. Т. 1. Накануне. Кн. 1 (ноябрь 1938 г. - декабрь 1940 г.). М., 

1995. Кн. 2 (1 января - 21 июня 1941 г.). М., 1995. 

10. СССР – Германия. 1939-1941 гг. Док. и мат. о советско-германских 

отношениях. В 2 т. Вильнюс, 1989. 

11. Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. 

 

Литература 

 

1. 1939 год. Уроки истории. М., 1990. 

2. Александров В.А. Сговор Сталина и Гитлера в 1939 г. – мина, 

взорвавшаяся через полвека // Вопросы истории. 1999. № 8. 

3. Вторая мировая война. Дискуссии, основные тенденции, результаты 

исследований. М., 1996. 

4. Готовил ли Сталин войну против Гитлера?: Сб. материалов / Под ред. Г.А. 

Бордюгова. М., 1995. 

5. Емельянов Ю.В. До и после секретных протоколов. (Советско-германские 

соглашения 1939 г.). М., 1990. 

6. Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990. 

7. История внешней политики СССР: В 2 т. Т. 1. 1917 - 1945. М., 1986.  

8. История военной стратегии России. М., 2000. 

9. Кожинов В.В. Россия. Век XX (1939-1964). М., 1999. 

10. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина: Советский Союз и борьба 

за Европу. 1939-1941 гг. М., 2002. 
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11. Невежин В.А. Идея наступательной войны в советской пропаганде 1939 - 

1941 гг. // Преподавание истории в школе. 1994. № 5. 

12. Орлов А.С. СССР - Германия: август 1939 - июнь 1941 гг. М., 1991. 

13. Петров В.Л. Страна готовилась к отражению агрессии (конец 1930 - 

начало1940-хгг.) //Военно-исторический журнал. 1995. № 6. 

14. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии: 1939 - 1941 гг. М.,1992.  

15. Синоде В.Я.  Дипломатическая борьба накануне Второй Мировой войны 

(1933-1939). М., 1989.  

12. Сиполс В.Я. Внешняя политика Советского Союза 1936 - 1939 гг. М., 

1987. 

16. Сиполс В.Я. Тайны дипломатические: канун Великой Отечественной, 

1939-1941. М., 1997. 

17. Советская внешняя политика, 1917 - 1945 гг.: Поиски новых подходов. 

М., 1992. 

18. Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской 

дипломатии в 1938 - 1939 гг. М., 1991. 

 

Тема 9. Великая Отечественная война 

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 

 

1. СССР накануне Великой Отечественной войны. Военная доктрина 

Советского Союза и стратегический план военных действий. Военно-

экономический потенциал СССР и Германии и ее союзников 

2. Предпосылки и периодизация Великой Отечественной войны.  

3. Причины неудач Красной армии в начале войны.  

4. Тотальная мобилизация страны. Советский тыл в годы войны. 

5. Характеристика основных этапов и главных сражений Отечественной 

войны. 

6. Оккупационный режим на территории СССР: планы немецкого 

командования и их реализация, сопротивление и коллаборационизм в 

оккупированных районах. 

7. Внешняя политика СССР в годы войны: формирование антигитлеровской 

коалиции, основные направления сотрудничества союзников. 

8. Завершающий этап Второй мировой войны. Ее итоги и уроки, цена 

победы для СССР.  

 

Источники 

 

1. 1418 дней войны. Из воспоминаний о Великой Отечественной войне. М., 

1990. 

2. 1941 год. Документы. М., 1998. 

3. Василевский A.M. Дело всей жизни. М., 1978. 
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4. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, 

Корделла Хэлла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра. М., 1990. 

5. Горькое Ю.А. Государственный Комитет Обороны постановляет (1941-

1945): Цифры, док. М., 2002. 

6. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1988. Т. 1-3. 

7. Кожурин ВС. Народ и власть. 1941-1945: Новые док. М., 1995. 

8. Кульков К.Н., Мягков М.Ю., Ржешевский О.А. Война 1941-1945: Факты и 

док. М., 2001. 

9. Москва военная. 1941-1945: Мемуары и архивные док. М., 1995. 

10. Органы государственной безопасности СССР в Великую Отечественную 

войну: Сб. док. М., 1998. 

11. Откровения и признания: нацистская верхушка о войне «третьего рейха» 

против СССР. Секретные речи. Дневники. Воспоминания. М., 1996. 

12. Россия и СССР в войнах XX века: Стат. исследование. М., 2001.  

13. Русский архив: Великая Отечественная. Т. 12-24. М., 1993-2000. 

14.  Секреты Гитлера на столе у Сталина: Разведка и контрразведка о 

подготовке германской агрессии против СССР. М., 1995.  

15. Совершенно секретно! Только для командования. Стратегия фашистской 

Германии в войне против СССР: Док. и мат. М., 1967.  

16. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 

2002. 

 

Литература 

 

1. Анфилов В.А. Грозное лето 1941 г. М., 1995. 

2. Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-историч. очерки. В 4 кн. 

М, 1995. 

3. Вторая мировая война: Актуальные проблемы. М., 1995. 

4. Вторая мировая война: Дискуссии. Основные тенденции. Результаты 

исследований. М., 1996. 

5. Гареев М.Л. Неоднозначные страницы войны: Очерки о проблемных 

вопросах Великой Отечественной войны. М., 1995. 

6. Горькое Ю.А. Кремль. Ставка. Генштаб. Тверь, 1995. 

7. Другая война / Под ред. Ю.Н. Афанасьева. 1939-1945. М., 1996. 

8. Зимонин В.П. Последний очаг Второй мировой войны (Советско-японская 

война 1945 г.). М., 2002.  

9. Карпов В.В. Генералиссимус. Историко-док. издание. М., 2002; 

10. Кокошин А.Л. Армия и политика. Советская военная политика и 

11. военно-стратегическая мысль. 1918-1991 гг. М., 1995. 

12. Кулиш В. М. О некоторых актуальных проблемах историографии 

Великой Отечественной войны // История и сталинизм. М., 1991.  

13. Мировая война: Взгляд побежденных. 1939-1945 гг. М., 2002. 

14. Молодяков В.Э. Несостоявшаяся ось: Берлин-Москва-Токио. М., 2004. 
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15. Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы второй 

мировой войны. М., 2000. 

16. Петрова Н.К. Антифашистские комитеты в СССР. 1941-1945 гг. М., 1999. 

17. Поляков Л.Е. Цена войны: демографический аспект. М., 1980. 

18. Синицын А.М. Всенародная помощь фронту в годы Великой 

отечественной войны. М., 1985. 

19. Советская внешняя политика 1917-1945. Поиск новых подходов. М., 

1992. 

20. Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945. М., 2003.  

21. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. М., 1988. 

22. Тыл Советских Вооруженных сил в Великой Отечественной войне. 1941-

1945. М., 1997. 

23. Уткин А.И. Вторая мировая война. М., 2002. 

24. Фалин В. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт 

интересов. М., 2000. 

 

Тема 10. Социально-политическая жизнь в первое послевоенное 

десятилетие 

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 

 

1. Общество «вернувшееся с войны»: особенности адаптации к мирной 

жизни и взаимодействия с властью. 

2. Послевоенное восстановление народного хозяйства и командно-

административная экономика. 

3. Апогей сталинизма: новый виток репрессией. 

 

Источники 

 

1. Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), 

ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999. 

2. История Отечества. 1920-1953. Хрестоматия для студентов гуманитарных 

факультетов МГУ. М., 1992. 

3. Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997. 

 

Литература 

 

1. Алпатов В.М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 1993. 

2. Волкогонов Д. Сталин: Политический портрет. Кн. 2. М., 1996. 

3. Данилов А.А. Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые 

послевоенные годы. М., 2001. 

4. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и 

повседневность, 1945-1953. М., 2000. 
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5. История России 20 до начала 21 века Текст учеб. пособие для вузов по 

специальности "История" Л. В. Милов и др.; под ред. Л. В. Милова. - М.: 

ЭКСМО, 2006. 

6. История России. 20 в. Текст учеб. пособие для системы пед. вузов А. Н. 

Боханов, П. Н. Зырянов, В. П. Дмитренко и др.; отв. ред. В. П. Дмитренко; 

Рос. АН, Ин-т рос. истории. - М.: АСТ, 1997.  

7. Лейбович О.Л. В городе М. Очерки политической повседневности 

советской провинции в 40 – 50 –х гг. XX века. Пермь: РИО ПГТУ, 2005. 

8. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. Т.2. 

Апогей и крах сталинизма. М. 1997. 

9. Поляк Г.Б. Послевоенное восстановление народного хозяйства. М., 1986. 

10. Соколов А.К, Тяжельникова В.С. Курс советской истории. 1941-1991. М., 

1999. 

11. Рапопорт Я.Л. На рубеже двух эпох: Дело врачей 1953 года. М., 1988. 

12. Политическая история России: учебное пособие для вузов. М., 1998. 

13. Новейшая история Отечества ХХ века: в 2 тт. М., 1999. 

 

Тема 11. Холодная война: причины, этапы развития. Концептуальные 

подходы к ее изучению 

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 

 

1. Понятие холодной войны, ее хронологические рамки и основные 

характеристики. 

2. Причины холодной войны и создания биполярного мира. 

3. Этапы и логика развития блокового противостояния. Стратегии и 

механизмы взаимодействия стран в эпоху холодной войны. 

4. Конец холодной войны? Ее последствия для России и мира. 

 

Источники 

 

1. Ахромеев С.Ф., Корниенко Г.М. Глазами маршала и дипломата: 

критический взгляд на внешнюю политику СССР до и после 1985 года. 

М., 1992. 

2. Дорынин А.Ф. Сугубо доверительно: посол в США при шести 

президентах США (1962-1986 гг.). М., 1997. 

3. Корниенко Г.М. «Холодная война»: Свидетельство ее участника. М., 2001. 

4. Судоплатов П.А. Разведка и Кремль: Записки нежелательного свидетеля. 

М., 1996. 

5. Хрущев Н.С. Время, люди, власть. В 4 т. М., 1999. 

6. Черток Б.Е. Ракеты и люди: горячие дни холодной войны. М., 1999. 

7. Советский Союз и венгерский кризис 1956 года: Документы. М., 1998. 
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8. Советский фактор в Восточной Европе, 1944-1953: Документы. В 2 т. М, 

1999-2001. 

9. Холодная война в международных отношениях второй половины ХХ века: 

Документы и материалы. Тамбов, 2001. 

 

Литература 

 

1. Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной 

войны (вторая половина 40-х – начало 60-х годов). М., 2000. 

2. Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Москва и Восточная 

Европа: Становление политических режимов советского типа: очерки 

истории. М., 2000. 

3. Илиевский Н.В., Путилин Б.Г., Золотарев В.А. Холодая война в двух 

томах. М., 2014. 

4. История холодной войны: новые подходы и интерпретации. Саратов, 

2001. 

5. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. В 2 т. М., 2000. 

6. Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия. М., 2000. 

7. Лундестад Г. Восток, запад, север, юг. М., 2002. 

8. Новик Ф.И. «Оттепель» и инерция холодной войны (Германская политика 

СССР в 1953-1955 гг.). М., 2001. 

9. Рогов С.М. Советский Союз и США: поиск баланса интересов. М., 1989. 

10. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985): 

Новое прочтение. М., 1995. 

11. Советское общество: будни «холодной войны». М; Арзамас, 2000. 

12. СССР и холодная война. М., 1995. 

13. Сталин и холодная война. М., 1998. 

14. Сталинское десятилетие холодной войны: факты и гипотезы. М., 1999. 

15. Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 гг. М., 

2000. 

16. Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде 1945-1954 гг. М., 1999. 

17. Филитов А.М. «Холодная война»: историографические дискуссии на 

Западе. М., 1991. 

18. Фурсенко А.А. Россия и международные кризисы. Середина ХХ века. М., 

2006. 

19. Фурсенко А., Нафтали Т. Адская игра. Секретная история Карибского 

кризиса. М., 1999.  

20. «Холодная война»: новые подходы, новые документы. М., 1995. 

21. Холодная война, 1945-1963: Историческая ретроспектива. 

 

Тема 12. ХХ съезд КПСС 

 

План 

 



 23 

1. СССР без Сталина: истоки съезда. Внутрипартийные процессы и 

перемены в стране. 

2. Подготовка съезда, цели акторов и общественные ожидания. 

3. Доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде: 

реакция советской и зарубежной аудитории. Июньское постановлении 

ЦК КПСС о культе личности. 

4. Иные решения ХХ съезда КПСС, определяющие внутреннюю и внешнюю 

политику страны, их влияние на политический курс СССР в период 

«оттепели». 

 

Источники 

 

1. XX съезд Коммунистической Партии Советского Союза. 

Стенографический отчет. М, 1956. 

2. Абрамович И.Л. Воспоминания и взгляды: в 2 кн. - М.: КРУК-Престиж, 

2004. 

3. Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н.С. Хрущева о 

культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 2002. 

4. Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и 

другие документы. М., 1999. 

5. Молотов, Маленков, Каганович. 1957 г. Стенограмма июньского пленума 

ЦК КПСС и другие документы. М., 1998. 

6. О культе личности и его последствиях. Доклад Н.С. Хрущева XX съезду 

Коммунистической партии Советского Союза. 25 февраля 1956 г. Режим 

доступа: http://www.hrono.ru/dokum/195_dok/19560225hru.php 

7. От «оттепели» до «застоя»: сб. воспоминаний / сост. Г.В. Иванова. – М.: 

Сов. Россия. – 1990. 

8. Хрущев Н.С. Время, люди, власть. В 4 т. М., 1999. 

 

Литература 

 

1. 1956: незамеченный термидор. Очерки провинциального 

быта/О.Лейбович и др. Пермь: РИО ПГТУ, 2007. 

2. Акопов С.С. История России. 1953-1996 гг. Личности эпохи. М., 1997. 

3. Аксютин, Ю.В. Новое о XX съезде КПСС / Ю.В. Аксютин // 

Отечественная история. – 1998. – № 2 – С. 108–123. 

4. Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в 

СССР в 1953–1964 гг. М., 2010. 

5. Вайль П., Генис А. 60-е. М., 1996. 

6. Зубков Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М., 1993. 

7. Иванова Г.М. История ГУЛАГа. 1918–1958. М., 2006. 

8. Наумов В.П. К истории секретного доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде 

КПСС. Новая и новейшая история. 1996, №4. 
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9. Наумов, В.П. Н.С. Хрущев и реабилитация жертв массовых политических 

репрессий / В.П. Наумов // Вопросы истории. – 1997. – № 4. – С. 19–35. 

10. Первая реакция на критику «культа личности» И.В. Сталина: по итогам 

выступлений A.M. Панкратовой в Ленинграде в марте 1956 года // 

Вопросы истории. – 2006. – № 8. – С. 3–22; – № 10. – С. 3–25. 

11. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998. 

12. Пыжиков, А.В. Советское послевоенное общество и предпосылки 

хрущевских реформ / А.В. Пыжиков // Вопросы истории. – 2002. – № 2. – 

С. 33–44. 

13. Пыжиков А. Хрущевская «оттепель». М., 2002. 

14. Рейман М. Н.С. Хрущев и поворот 1953 года / Рейман, М. // Вопросы 

истории. – 1997. – № 12. – С. 165–168. 

15. Чуканов М.Ю. Отклики Социалистического Интернационала на XX 

съезд КПСС / М.Ю. Чуканов // Отечественная история. – 2006. – № 1. – С. 

107-117. 

16. Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. 

 

Тема 13. Попытки реформирования советской системы 1960-н. 1980-х гг. 

 

План 

 

1.Особенности советской модели развития и кризисные тенденции 1960-х гг. 

Возможности преодоления кризиса. 

2.Характерные черты советской экономики, специфика организации 

промышленного производства и торговли. 

3.Экономическая реформа 1965 г.: сущность и последствия. 

4.Конституция «развитого социализма»1977 г.: основные положения и 

реальность.  

 

Источники 

 

1. Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957: Документы. – М.: 

РОССПЭН, 2001. 

2. Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953–1985): Свидетельство 

современника. М., 1991. 

3. Брежнев Л.И.: Материалы к биографии / сост. Ю.В. Аксютин. – М.: 

Политиздат, 1991. 

4. Миф о застое / сост. Е.Б. Никонорова, С.А. Прохватилова. – Л.: 

Лениздат, 1991. 

5. Россия, которую мы не знали. 1939-1993. Хрестоматия / Под ред. М.Е. 

Главацкого. Челябинск, 1995. 

6. Сахаров, А.Д. Тревога и надежда / А.Д. Сахаров. – М.: Интер-Версо, 

1991. 
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7. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие /авт.-сост. А.С.Орлов, 

В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. –М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект,2008. 

8. Шелест, П.Е. Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена 

Политбюро ЦК КПСС. – М.: Центрполиграф, 2016. 

 

Литература 

 

1. Боффа, Д. От СССР к России. История неоконченного кризиса 1964–

1994 гг. – М.: Международные отношения. 1996.  

2. Бурлацкий Ф. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только 

о них... М., 1990. 

3. История России. ХХ век: 1939-2007. М., 2009. 

4. Лельчук В.С. Научно-техническая революция и промышленное 

развитие СССР. М., 1988. 

5. Медведев Р.А. Андропов. М., 2006. 

6. На пороге кризиса: Нарастание застойных явлений в партии и 

обществе. М., 1990. 

7. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998. 

8. Погружение в трясину: Анатомия застоя / сост. Т.А. Ноткина. – М.: 

Прогресс, 1991. 

9. Согрин В.В. Современная политическая история России. М., 1994. 

10. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал / 

под ред. Ю.Н. Афанасьева. – М.: РГГУ, 1997. 

11. Чертопруд С. Андропов и КГБ. М., 2004. 

12. Хоскинг, Д. История Советского Союза. 1917–1991. – М.: ВАГРИУС, 

1994. 

13. Шубин А.В. «Золотая осень» или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. 

М., 2007. 

14. Шубин, А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917–1985 гг. М.: 

РОССПЭН, 2001. 

 

Тема 14. Распад СССР 

 

План 

 

1. «Война законов» и «парад суверенитетов»: причины и ход процессов. 

Проблемы советской национальной политики. 

2. Проекты нового союзного договора и трудности их реализации. 

3. Августовский путч 1991 г. и его значение в процессе 

сохранения/распада СССР. 

4. Беловежское соглашение и его последствия. 

 

Источники 
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1. Горбачев М. «Перестройку нельзя перечеркнуть» // Новое время. – 

2011. – № 7. – С. 6-11. 

2. Горбачев М.С. Понять перестройку…: Почему это важно сейчас. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 399 с. 

3. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), 

подписанное 8 декабря 1991 года // Режим доступа: 

http://rusarchives.ru/projects/statehood/10-12-soglashenie-sng.shtml 

4. Яковлев А.Н. Перестройка: 1985-1991. Неизданное, малоизвестное, 

забытое. – М.: Международный фонд «Демократия», 2008. 

 

Литература 

 

1. Безбородов А.Б., Елисеева Н.В., Шестаков В.А. Перестройка и крах 

СССР. 1985-1993. – СПб.: Норма, 2010. – 216 с. 

2. Геллер М.Я. Горбачев: победа гласности, поражение перестройки // 

Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. – 

РГГУ, 1997. – Т. 2. 

3. История современной России. Учеб. пособие. М., 1992. 

4. История России. ХХ век: 1939-2007. М., 2009. 

5. Кара-Мурза С.Г. Причины краха советского строя: результаты 

предварительного анализа // Соц.-гуман. знания. – 2012. – № 2. – С. 197-

216.  

6. Ланцов С.А. Политическая история России. СПб., 2009. 

7. Новейшая Отечественная история ХХ в. В 2-х т. М., 2003. 

8. Политическая история современной России. 1985-1999. В 2-х т. М., 

2000. 

9. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от 

Горбачева до Путина. М., 2001. 

10. Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского 

Союза / Под ред. Г.Н. Севостьянова. – М.: Социально-политическая 

мысль, 2005. – 600 с. 

11. Шахрай С.М. Мифология распада СССР / С.М.Шахрай, С.Н.Станских // 

Журн. рос. права. – 2010. – № 1. – С. 127-137. 

12. Шевченко В.Н. Распад СССР. Механизм катастрофы // Филос. науки. – 

2011. – № 12. – С. 15-25.  

13. Шубин А.В. Парадоксы перестройки: Упущенный шанс СССР. – М.: 

Вече, 2005. – 480 с.  

 

Тема 15. Социально-экономические трансформации в постсоветской 

России 

(изучается аудиторно заочниками) 

 

План 
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1. Теоретические основания перехода постсоветской России к рынку: 

экономические школы и планы рыночных реформ. 

2. Социально-экономическое реформирование в России в 1990-е гг.: 

особенности становления рыночной экономики.  

3. Социальная политика и социальная реальность в период рыночных 

реформ 

 

Источники 

 

1. Авен П., Кох А. Революция Гайдара: История реформ 90-х из первых рук. 

- М.: Альпина Паблишер, 2013. 

2. Гайдар Е.Т. Сочинения в 2х томах. М. Евразия, 1997 Т.1: Государство и 

эволюция. Дни поражений и побед. 558 с., ил. Т 2: Экономические 

реформы и иерархические структуры. Аномалии экономического роста. 

Избранные статьи и выступления. 1988-1995.  

3. Ельцин Б.Н. Записки президента: Размышления, воспоминания, 

впечатления… / Борис Ельцин. - М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2008. 

 

Литература 

 

1. Гайдар Е. Т., Главацкая Н. Г., Рогов К., Синельников-Мурылев С. Г., 

Стародубровский В. Г., Фрейнкман Л. М. Экономика переходного 

периода. Сборник избранных работ. 2003—2009. М.: Дело, 2012. 

2. Жуков, В.Ю. Новейшая история России. Перестройка и переходный 

период. 1985-2005. Учебное пособие. – Спб.: СпбГАСУ, 2006. – 

http://www. spbgasu.ru/documents/docs_257.pdf  

3. История новой России. Очерки, интервью. Под ред. П. Филиппова. М., 

2011. 

4. История Отечества / под ред. Г.Б. Поляка, 2-е изд. – М., 2002. 

5. История России, IX-XXI века. От Рюрика до Путина: учебное пособие / 

отв. ред. Я.А. Перехов. – 4-е изд. – М., 2007. 

6. История России: учебник / под ред. М.Н. Зуева; А.А. Чернобаева – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2009. 

7. Колтон Т. Ельцин. – М: Колибри, 2013.  

8. Ланцов, С.А. Политическая история России: учебное пособие. – Спб.: 

Питер, 2009. 

9. Милов, Л.В. и др. История России XX – начала XXI века / А.С. 

Барсенков, А.И. Вдовин, С.В. Воронкова; под ред. Л.В. Милова. – М.: 

Эксмо, 2008. 

10. Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России. 

Десятилетие либеральных реформ. 1991-1999 гг. – М.: Новый хронограф, 

2011. 
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11. Сахаров, А. Н. Новейшая история России Текст учебник А. Н. Сахаров, 

А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. – М.: Проспект, 

2012. 

12. Скворцов Е.М., Маркова А.И. История Отечества. – 2-е изд. – М., 2008. 

13. Терещенко Ю.Я. История России ХХ-ХХI вв. М., 2004.Ясин Е. Г. 

Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ. Курс 

лекций. - М.: ГУ ВШЭ, 2002. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на семинарских занятиях:  

Отлично: глубокое знание материала по вопросу, логичное изложение, полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений закономерностей 

Хорошо: достаточное знание материала по вопросу, допускается 2-3 негрубых 

ошибки 

Удовлетворительно: неполное изложение материала, допускаются ошибки в 

использовании терминологии, определении понятий и т.д. 

Неудовлетворительно: за отказ отвечать, за незнание основных положений 

темы. 
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4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа – это учебная работа студента, выполняемая во 

внеаудиторное и аудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без непосредственного его участия. 

Основными формами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются:  

- текущие консультации;  

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин;  

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).  

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:  

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы;  

- написание рефератов, эссе, подготовка сообщений;  

- подготовка к практическим занятиям; 

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов;  

- углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, 

аннотаций на статью, пособие и др.) 

- подбор материала, который может быть использован для написания 

рефератов, эссе, сообщений; 

- участие в научно-исследовательской работе.  

 

Примерная тематика сообщений 

 

1. Отечественные предприниматели конца XIX - начала XX в. (в том числе на 

примере региональной истории). 

2. Реформаторы России новейшего времени и их судьбы (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин, Н. С. Хрущев, М. С. Горбачев и др., по выбору). 

3. Строительство железных дорог в России на рубеже XIX-XX вв. (в том числе 

на примере своего региона). 

4. Положение российских рабочих на рубеже XIX-XX вв. (сравнительный 

анализ литературных и документальных источников). 

5. Российское общество и революция 1905-1907 гг.: восприятие 

революционных идей и событий, участие в революции. 

6. Собирательный образ российского крестьянства конца XIX - начала XX в. на 

основе исторических и литературных источников (в том числе по материалам 

региональных архивов и краеведческих музеев). 

7. Коренные народы российских окраин в начале XX в. 

8. Роль России в международных отношениях конца XIX - начала XX в. 

9. Николай II как человек и «хозяин земли Русской». 

10. Историческое значение Государственной думы (1906-1917). 

11. Первые российские парламентарии (исторический портрет). 
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12. Судьбы российских революционеров XX в. (на примере одного или 

нескольких представителей революционного движения). 

13. Февраль - октябрь 1917 г.: политические события в документах и мемуарах. 

14. Роль личности в истории (на примере жизни и деятельности 

государственных и политических деятелей России - СССР в XX в.). 

15. Православная церковь и советское государство: проблемы 

взаимоотношений в 1920-1980-е гг. (на примере конкретного исторического 

периода). 

16. «Когда стреляли пушки...» (искусство в годы Гражданской и/или Великой 

Отечественной войн). 

17. Первая волна русской эмиграции. Люди и их судьбы. 

18. Школа в первые годы (десятилетия) советской власти (в том числе на 

основе региональных и семейных источников). 

19. Россия нэповская в документах и мемуарах. 

20. Жизнь и труд советских людей в годы первых пятилеток (в том числе на 

основе региональных и семейных источников). 

21. Формирование культа личности Сталина в советском обществе 1920-1930-х 

гг. 

22. Образ «кулака» в документах и мемуарах 1930-х гг. 

23. «Страна за колючей проволокой» (политические процессы 1920 - первой 

половины 1950-х гг.). 

24. Роль СССР в международной политике 1920-1980 гг. (на примере 

конкретного периода или региона). 

25. Иностранцы о стране Советов (на мемуарных источниках 1920-1980-х гг.). 

26. Советское искусство 1920—1980-х гг. как «зеркало общества» (на примере 

конкретного периода или вида искусства). 

27. Вклад советской культуры, науки и техники 1930-1980-х гг. в мировую 

цивилизацию (на примере конкретного периода или направления). 

28. СССР - Германия накануне Второй мировой войны. 

29. Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. 

30. Война глазами детей (свидетельства 1940-1990-х гг. XX в.). 

31. Феномен советского патриотизма в годы Великой Отечественной войны. 

32. Триумф и трагедия народа-победителя в Великой Отечественной войне (в 

том числе на основе семейных архивов). 

33. Дискуссии о Великой Отечественной войне в российском обществе и 

странах СНГ. 

34. «Оттепель» середины 1950-х гг. в жизни советского общества. 

35. Поколение «шестидесятников», их след в истории нашей страны. 

36. «Жизнь с двойной моралью» (историко-психологическая характеристика 

советского общества в 1960-1980-е гг.). 

37. Диссидентское движение в СССР в 1960-1980-е гг. XX в. 

38. Детские и молодежные организации СССР в 1920-1980 гг. (в том числе на 

примере региональных и семейных источников). 

39. Беловежское соглашение 1991 г. - дискуссии продолжаются. 
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40. От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового 

гражданства в 1990-е гг. 

41. Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX - начале XXI в. 

 

Критерии оценивания выступления с сообщением: 

Оценка «отлично» ставится в случае, если дан полный, развернутый анализ 

проблемы сообщения, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если дан полный, развернутый анализ 

проблемы сообщения, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если дан полный, но 

недостаточно последовательный анализ проблемы сообщения, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если дан неполный анализ 

проблемы сообщения, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
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5. Консультации по предмету 

Программа курса «Основы отечественной истории ХХ века» 

предусматривает проведение консультаций, для обеспечения руководства 

самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении 

учебного материала. Консультации проводятся регулярно в соответствии с 

установленными на кафедрах графиками, в часы самостоятельной работы, и 

носят в основном индивидуальный и необязательный характер. Используются 

два вида консультаций: индивидуальные (для работы с малоактивными и 

отстающими студентами) и групповые (для разъяснения всем слушателям 

отдельных, часто наиболее сложных или особо значимых вопросов курса). 

Групповые консультации проводятся на первом семинарском занятии, перед 

экзаменом.  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. История России 20 до начала 21 века Текст учеб. пособие для вузов по 

специальности "История" Л. В. Милов и др.; под ред. Л. В. Милова. - М.: 

ЭКСМО, 2006. - 958 c. 

2. История России. 20 в. Текст учеб. пособие для системы пед. вузов А. Н. 

Боханов, П. Н. Зырянов, В. П. Дмитренко и др.; отв. ред. В. П. Дмитренко; 

Рос. АН, Ин-т рос. истории. - М.: АСТ, 1997. - 608 с. ил. 

3. История России: 20 век Курс лекций по истории России, вторая половина 

19 -20 вв. Личман Б. В., Скоробогацкий В. В., Постников С. П. и др.; Под 

ред. Б. В. Личмана; Урал. гос. техн. ун-т. - Екатеринбург: УГТУ, 1993. - 

298, [1] с. 

4. Воронкова, С. В. История России, 1801-1917 Текст учеб. пособие для 

вузов по специальности - 30401 "История" С. В. Воронкова, Н. И. 

Цимбаев. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 558, [1] с. 

5. История России ХIХ-нач.ХХ в. : Учебник. [Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2004. - 864 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/10208 

6. Барсенков, А.С. История России. 1917–2007. [Электронный ресурс] / А.С. 

Барсенков, А.И. Вдовин. - Электрон. дан. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 832 

с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69080 

7. Яник, А.А. История современной России: Истоки и уроки последней 

российской модернизации (1985–1999). [Электронный ресурс] - 

Электрон. дан. - М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012. - 760 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/71812 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. История России 19 -начала 20 века Учеб. для ист. фак. ин-тов В. А. 

Георгиев, Н. Д. Ерофеев, Н. С. Киняпина и др.; Под ред. В. А. Федорова; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - М.: Зерцало, 1998. - 743 

с. 

2. История России, 1917-1940 Текст Хрестоматия сост.: В. А. Мазур и др.; 

под ред. М. Е. Главацкого; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, 

Специализир. учеб.-науч. центр (лицей). - Екатеринбург: Уральский 

лицей, 1993. - 357, [4] с. 

3. История международных отношений и внешней политики России (1648–

2010). [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 

384 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68719 

 

 

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в 

библиотеке: 



 34 

 

 

г) перечень используемых информационных справочных систем: 

 

1. Электронная библиотека Гумер: [Электрон. ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

2. «Диалог со временем». Альманах интеллектуальной истории. [Электрон. 

ресурс] – Режим доступа: http://roii.ru/about. 

3. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова: [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

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

4. Исторические документы, научные статьи, монографии [Электрон. 

ресурс] http://www.runivers.org/doc/historical-journal/published/. 

5. Исторический вестник. Журнал. [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.runivers.ru/lib/book9629/. 

6. Энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru. 

 

 

http://www.gumer.info/
http://roii.ru/about
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.runivers.org/doc/historical-journal/published/
http://www.runivers.ru/lib/book9629/
http://www.krugosvet.ru/
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7. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания  

 

Экзамен является формой итогового контроля успеваемости по курсу 

«История России ХХ века». Процедура проведения экзамена – устный ответ на 

вопросы билета. В билете содержится два вопроса по изученному материалу. 

   

Критерии оценивания ответа на экзамене: 

Оценка «отлично» ставится в случае, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если дан неполный ответ, 

логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Проблемы и методологические подходы к изучению истории России ХХ века 

2. Особенности российской модернизации, ее социально-экономические 

последствия. 

3. Причины, ход, исторические последствия Первой русской революции. 

4. Опыт российского парламентаризма: работа I, II, III, IV Государственных 

дум. 
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5. Политические партии царской России, их программы. 

6. Предпосылки, содержание и результаты аграрных реформ П.А. Столыпина. 

7. Внешняя политика николаевской России. Первая мировая война. 

8. Великая российская революция: предпосылки, этапы, характер, движущие 

силы. Роль политический партий. Итоги революции. 

9. Гражданская война: причины, идеология противоборствующих сторон, 

основные этапы. Итоги войны. 

10. Политика большевиков в первые годы советской власти. Политическое и 

социально-экономическое развитие страны в годы Гражданской войны. 

11. Новая экономическая политика и проблемы развития страны в 1920-е гг. 

12. Развитие советской политической системы: утверждение однопартийности, 

усиление режима личной власти Сталина, сращивание партийных и 

государственных структур. Массовые репрессии и их значение в процессе 

становления тоталитарного государства. 

13. Экономика и общество в годы индустриальной революции (к. 1920-х – 1930-

е гг.). 

14. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, содержание, 

последствия. 

15. «Культурная революция»: цели, этапы, результаты. 

16. Государственно-национальное строительство в 1920-е гг.: основные 

подходы и реализация политики. 

17. Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. Начало Второй мировой 

войны. 

18. Великая Отечественная война: причины, основные этапы, итоги. 

Государство и общество в годы ВОВ. Завершение Второй мировой войны. 

19. Восстановление народного хозяйства в первое послевоенное десятилетие 

(1945-1953 гг.). Общественно-политическая жизнь в период позднего 

сталинизма. 

20. Советский Союз в период «оттепели»: осуществление политических, 

экономических, социальных реформ. 

21. СССР в период «застоя»: политическое, социально-экономическое развитие 

страны. 

22. Культурная жизнь СССР в 1950-е – н. 1980-х гг. 

23. Внешняя политика СССР в 1945 – 1985 гг. Холодная война. 

24. Причины, цели, основные этапы перестройки в СССР. Ее противоречия и 

результаты. 

25. Распад СССР и становление новой российской государственности. 

Образование СНГ. 

26. Политические, экономические и социальные реформы в России в 1990-е гг. 

Их результаты. 

27. Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции 

Российской Федерации. 

28. Политические партии и общественные движения современной России 

(1990-е годы). 
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29. Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации 

(1990-е годы). 
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