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Рабочая программа спецкурса 

«Отечественная история в  XX- начале XXI века» 

Для 10-11 классов  (гуманитарный профиль,  углубленное изучение  

истории). 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа  

 

Пояснительная записка 

Обновление содержания общего, в том числе исторического, 

образования предполагает внесение системных изменений в содержание 

предмета, в цели и способы достижения нового качества образования и в 

организацию учебного процесса.  

Данная  программа разработана для обучения старшеклассников на 

профильном уровне с учетом  требований ФГОС СОО.  

Программа спецкурса  призвана помочь педагогам в решении наиболее 

значимых вопросов и проблем преподавания истории, на которые 

необходимо обратить внимание при планировании изучения содержания 

курса старшеклассниками. Настоящая программа разрабатывалась на основе 

проблемно-тематического принципа. 

В содержательной части Программы рассматриваются наиболее 

актуальные дискуссионные вопросы, отражающие научный, политический и 

общественный интересы. 

В содержании, структуре  программы заложена идея о том, что 

обучение истории в современной школе должно быть направлено на поиск, 

понимание учащимися сути происходящих изменений, их целесообразности 

и закономерности. Существенным является акцент на формирование 

исторического мышления, определенной политической и правовой культуры 

у учащихся. Программа представляет собой инструмент реализации задачи 

единого образовательного пространства. 

 

ТЕМА 1. Россия  в начале  XX в.  

Государство и общество в начале XX в. Итоги социокультурного 

развития России к началу XX в. Модернизация и верховная власть. 

Характеристика неограниченной монархии в России на рубеже XIX — XX 

вв. Личность Николая II. Структура государственной власти. Исполнительная 

власть: механизмы функционирования. Бюрократическая система. Местное 

самоуправление в начале века: функции и социальный состав. Центральная 

власть и национальные окраины. Национально-конфессиональный состав 

населения Российской империи. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Образование 

политических партий в России: от периферии — к центру. Движение за 

национальную независимость в Польше, Финляндии, Прибалтике. Власть и 



политическая оппозиция. Общественное движение в конце XIX в., его 

отличительные особенности. Официальная идеология. К. П. Победоносцев, 

М. Н. Катков, Д. А. Толстой. Земский либерализм. Либеральное 

народничество. «Субъективная социология» и «теория малых дел». В. П. 

Воронцов, Н. Ф. Даниельсон и др. Идеология радикальной оппозиции. 

Социал-демократия. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. 

В. Плеханов. «Легальный марксизм». П. Б. Струве. Возникновение 

организаций неонародников, их программы и тактика. В. М. Чернов. 

Эсеровский терроризм. Е. Ф. Азеф, И. П. Каляев, Б. В. Савинков. Нарастание 

противоречий между властью и обществом. В. К. Плеве и П. Д. Святополк-

Мирский: политические идеалы и их воплощение. С. В. Зубатов. Предпо-

сылки быстрого распространения революционного марксизма в России. 

Революционный и эволюционный пути решения назревших социально-

экономических и политических проблем в России. Охранительный 

политический курс самодержавия. 

Первый революционный разлом. 1905—1907гг. Предпосылки и 

характер революции. Революционное движение: состав, цели, методы 

борьбы. Расстановка политических сил накануне революции. Рабочие 

выступления. Начало крестьянских выступлений. География и масштабы 

крестьянского движения. Образование Крестьянского союза. Выступления в 

армии и на флоте. П. П. Шмидт. Волнения в национальных окраинах. Возни-

кновение первых Советов. Стачка и вооруженное восстание: основные 

методы пролетарской борьбы. Декабрьское вооруженное восстание в 

Москве: способы борьбы, лидеры, результаты и значение. Отношение партий 

к революции. Съезды РСДРП. Итоги и значение революционного кризиса. 

Диапазон колебаний правительственного курса. Оформление трех 

общественно-политических направлений. 

Политические реформы. Первый опыт российского консти-

туционализма и парламентаризма. Маневрирование царизма. Булыгинская 

дума. Манифест 17 октября 1905 г. Реформа исполнительной власти. 

Правительственный курс П. А. Столыпина. Реформа Государственного 

совета. Избирательное законодательство 1905 г. Начало формирования 

российской многопартийности. Оформление буржуазных партий. А. И. 

Гучков, П. Н. Милюков. Идеал правового государства и его противоре-

чивость в России. Монархические и черносотенные организации. «Союз 

русского народа». В. М. Пуришкевич. Формирование и деятельность 

Государственной думы. С. А. Муромцев. Политический состав, достижения и 

просчеты в стратегии и деятельности государственных дум всех созывов. 

Председатели Государственной думы. Оценка революции в современной 

публицистике и исторической науке. 

Социально-экономические преобразования: замысел и ре-

зультаты. Концепция реформ П. А. Столыпина. Политический портрет П. А. 

Столыпина. Противоречивость решения крестьянского вопроса. III 

Государственная дума: состав и результаты деятельности. Разрушение 

общины. Крестьянский поземельный банк. Переселенческая политика. 



Укрепление права частной собственности крестьян на землю. Развитие 

кооперации. Национальная политика. Социальная программа реформ. 

Реформа местного управления. Экономический подъем. Спад общественной 

активности. Дискуссии о результатах реформ. 

Внешняя политика России в начале XX в. Модернизация целей и 

задач внешней политики. Дискуссия в правящих кругах о приоритетах 

внешней политики. Гаагские конференции. Русско-японская война: цели, 

основные сражения, военачальники. герои. Портсмутский мир, его условия и 

общественный резонанс. Обострение противоречий в Европе. Выбор 

союзников в Европе. Сближение России и Франции. Создание двух военных 

блоков в Европе. Подготовка к большой войне. 

Россия в Первой мировой войне. Причины, цели и характер Первой 

мировой войны. Первая мировая война: перспективы и реалии для России. 

Момент национального единения. Военные операции на Восточном фронте: 

география, цена побед просчетов. Мобилизационный ресурс экономики 

страны. Последствия военного бремени: инфляция, дефицит, продовольст-

венные трудности. Кризис самодержавия. Оппозиция. Отношение 

политических партий к войне. Рост политической активности в стране. 

Формирование оппозиции в Государственной думе. Идея создания 

«правительства доверия». Прогрессивный блок и его политическая 

программа. Эволюция отношения общества к войне. Влияние войны на 

российское общество. Г. Е. Распутин и распутинщина. Усиление 

недовольства режимом. Последствия войны для России. Усугубление раскола 

между властью и обществом. Нарастание общенационального кризиса. 

 

ТЕМА 2. Расколотая страна (революция и Гражданская война. 

1917—1922 гг.).  

Новая расстановка политических сил. Стратегии революции. 

Попытки решения основных вопросов революции. Политические программы 

кадетов, эсеров, меньшевиков. Рост влияния большевиков. Приезд В. И. 

Ленина в Петроград. Политическая тактика большевиков. Политические 

кризисы. Изменение составов Временного правительства. Слабость 

демократических сил в стране. Политизированное общество. Большевизация 

столичных Советов. А. Ф. Керенский. Попытка военного переворота: Л. Г. 

Корнилов. Подготовка выборов в Учредительное собрание. Углубление 

общенационального кризиса в стране. 

Формирование большевистской диктатуры. Приход большевиков к 

власти. Вооруженный захват власти в Петрограде. Утверждение власти 

большевиков. Первые декреты и социально-экономические преобразования. 

Образование высших органов власти Советской России. Временный альянс 

большевиков и левых эсеров. Комитет спасения Родины и революции, 

ВИКЖЕЛЬ. Разгон Учредительного собрания. Провозглашение Советской 

Республики. Я. М. Свердлов. Распространение революции по стране. 

Большевики и общество. Декреты о национализации. ВСНХ. Ф. Э. 

Дзержинский. Брестский мир и проблема мировой революции. Л. Д. 



Троцкий. Последствия мирного договора с Германией. Дискуссия о 

возможных вариантах окончания войны. События октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны. Социальный 

состав, идеи и лозунги красных и белых. Продовольственная диктатура. 

Городские выступления. Мятеж чехословацкого корпуса и интервенция. 

«Единый военный лагерь» и антибольшевистские выступления в 1918 г. 

Становление однопартийной системы. Первая российская конституция. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии. Совет обороны. Террор. 

Жизнь в условиях насилия. Социально-политический кризис советской 

власти. Красный и белый террор. Расстрел царской семьи. «Военный 

коммунизм». Продразверстка. Национализация промышленности. 

Централизация управления. Аннулирование условий Брестского мира. 

Антибольшевистские силы в Гражданской войне. «Демократическая 

контрреволюция» и авторитарный режим. А. В. Колчак. Белое движение и 

интервенция. М. В. Алексеев, А. И. Деникин, П. Н. Краснов, Н. Н. Юденич, 

П. Н. Врангель. Внутренняя и внешняя политика «белых правительств». 

Крестьянские движения. Н. И. Махно. Победа большевиков в Гражданской 

войне. В. И. Чапаев. Эмиграция Добровольческой армии. 

Финал и итоги революции. Походы белой армии на Москву и 

Петроград. Белые и крестьянство. Гражданская война — школа новых 

красных командиров. М. В. Фрунзе, С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский. 

Социально-политический кризис 1921 г. ГОЭЛРО. Антибольшевистские 

выступления. А. С. Антонов. Кронштадтский мятеж. Преследование церкви. 

Атеизм и антицерковная пропаганда. Репрессии служителей церкви. Патри-

арх Тихон. Итоги российской революции и Гражданской войны. 

Ужесточение советского режима. 

 

ТЕМА 3. Страна в 20-е гг. XX в.  

Социально-экономическое развитие в период нэпа. Социально-

экономические последствия Гражданской войны. Условия и причины 

перехода к нэпу. X съезд РКП(б) и его решения. Дискуссия в партии по 

проблемам нэпа, государственного регулирования. Нэп в сельском хозяйстве. 

Кооперация — мост между нэпом и социализмом. Многоукладность 

экономики. Нэп в промышленности. Приоритеты и трудности 

восстановления и развития промышленности. Развитие товарно-денежных 

отношений. Финансовая реформа. Рост благосостояния населения. 

Неразрешенность проблем модернизации как тупик нэпа. «Кризисы нэпа» и 

их последствия. Причины экономических кризисов. Общество в период нэпа. 

Оценка нэпа историками и современниками. 

Политическое развитие в период нэпа. Власть в условиях нового 

курса. Противоречия нэпа. Внутрипартийная борьба. Приход к власти И. В. 

Сталина. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Изгнание из страны идеологических противников. Ликвидация партий 

меньшевиков, эсеров, анархистов. «Философский пароход». Этапы и 



результаты борьбы за власть в правящей партии. Г. Е. Зиновьев, Л. Б. 

Каменев. Образование СССР. Формы объединения республик. Дискуссия о 

формах союзного объединения. Оценка национальной проблемы в 

современной публицистике и исторической науке, Первая союзная 

Конституция. Бюрократизация аппарата, начало его обособления. Ленинское 

«Завещание». Слом нэпа и новаягенеральная линия. Дискуссия в РКП(б) об 

альтернативах развития страны. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков. Роль нэпа в 

восстановлении страны. 

Россия в изгнании. Феномен русской эмиграции. Центры русского 

зарубежья. Судьбы старой интеллигенции. Военная и казачья эмиграция. 

Белая армия в изгнании. Российская наука, культура и образование в 

изгнании. Представители гуманитарных наук и их судьбы. Религиозные 

философы. Достижения представителей естественных и технических наук. 

Российское искусство и литература в эмиграции. 

 

ТЕМА 4. Становление советской модели общества в 30-е гг. XX в.  

Политическая система СССР 30-х гг. Политические представления 

элиты. Смена идеологических установок. Укрепление монополии РКП(б). 

Становление административно-командной системы. Лозунг: «Обострение 

классовой борьбы». Феномен однопартийной системы. Рост партийных 

рядов. В. М. Молотов, Партия и Советы. Роль Политбюро в государственной 

системе. Усиление централизации и командно-административных методов в 

управлении страной. Укрепление режима личной власти Сталина. Массовые 

репрессии. Дело М. Н. Рютина. Убийство М. Кирова. Политические 

процессы 1936—1938 гг. Система исправительно-трудовых лагерей. Н. И. 

Ежов, Л. П. Берия. Общественные организации. «Приводные ремни» 

политики партии (пионерия, комсомол, профсоюзы и творческие союзы). 

Противоречивость роли и значения общественных организаций, 

характеристика политической системы мобилизационного типа. 

Экономика СССР в 30-е гг. Внеэкономическое принуждение, 

трудности с поставками хлеба. Переход к «чрезвычайщине». Отказ от нэпа. 

Пятилетние планы как средство полного государственного контроля над 

экономикой. Индустриальный рывок, политика «большого скачка». Цели, 

источники и результаты форсированного развития. Форсированная 

индустриализация, дискуссия о вариантах модернизации производства в 

стране. Статья В. И. Ленина «Лучше меньше, да лучше». 1-й пятилетний 

план: декларация и реальность. Крупнейшие стройки 2-й пятилетки. 

Промышленное освоение восточных районов. Создание основ военно-

промышленного комплекса. Коллективизация. 

Дискуссии о преобразованиях на селе. Противоречивость планов, 

заявлений и мер. Раскулачивание. Социальные и экономические последствия 

«сплошной коллективизации». Статья «Головокружение от успехов». Наука 

и техника. Вклад ученых в техническую реконструкцию и развитие хозяйства 

страны. Формирование новых кадров инженерно-технических работников. 

Повседневная жизнь. «Великий перелом» и общественная жизнь. Снижение 



жизненного уровня, правовой и социальной защищенности населения 

страны. 

Социальная сфера СССР в 30-е гг. Социальная политика властей. 

Оформление административно-командной системы. Образ жизни 

трудящихся в 30-е гг. Рабочий класс. Идеологический диктат партии и идея 

гегемонии пролетариата. Разрушение рыночных отношений. Крестьянство. 

Выселение в Сибирь, Казахстан. Падение сельскохозяйственного 

производства. Голод в деревне в 1932—1933 гг. Прикрепление колхозников к 

земле. Экономические, социальные, культурные потери в деревне в ходе 

коллективизации. Ломка традиционного уклада жизни деревни. Разрушение 

мелкотоварного хозяйства. Цена и итоги коллективизации. Интеллигенция. 

Традиции и новации в российском общественном сознании. Борьба с 

массовой неграмотностью. Школьная реформа 30-х гг. Создание советской 

высшей школы. Рабфаки. Формирование советской интеллигенции. 

«Бывшие». Борьба с культурным наследием прошлого. Репрессии. Советский 

человек. Потребительский аскетизм. Энтузиазм. Движение новаторов и 

рекордсменов. А. Г. Стаханов. Социальная структура советского общества. 

 

ТЕМА 5. СССР на международной арене (20-30-е гг. XX в.).  
СССР и идеи «мировой революции». Становление отношений между 

СССР и зарубежными странами. Коминтерн. Принципы, задачи и основные 

направления внешней политики. СССР и национально-освободительное 

движение. Идея мировой революции и национально-освободительное 

движение. Контакты с Западом. Первые договоры о мире и сотрудничестве. 

Инициативы по разоружению и их противоречивость. Рапалло и «полоса 

признаний». Г. В. Чичерин, М. М. Литвинов. Выход из дипломатической 

изоляции. Отношения с Востоком. 

Приход нацистов к власти и проблемы международной без-

опасности. Нарастание угрозы войны. Женевская конференция 1932 г. 

Система коллективной безопасности. Новая тактика Коминтерна. 

Мюнхенский кризис. Политика умиротворения агрессора. Международный 

резонанс. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе 

реки Халхин-Гол. Антикоминтерновский пакт. Драма 1939 г. Ненадежные 

партнеры. Англо-франко-советские переговоры. Изменение внешней 

политики СССР в начале Второй мировой войны (1939 — начало 1941 г.). 

Сближение с Германией. «Пакт Молотова — Риббентропа». Секретный 

протокол пакта. Историки и современники о нравственно-правовых аспектах 

пакта. Дискуссионные вопросы советско-германских отношений в 1939—

1940 гг. 

ТЕMA 6. Великая Отечественная война.  

Место Великой Отечественной войны в истории России. Начало 

Второй мировой войны. Дискуссии по вопросу о Великой Отечественной 

войне. Причины Второй мировой войны. Политика европейских государств и 

ее последствия. Начало Второй мировой войны. Соотношение сил 



противников. Участие СССР в войне против Польши. Договор о дружбе и 

границах. «Странная война». Советско-финляндская война. Исключение 

СССР из Лиги Наций. Результаты советско-финляндской войны. 

Присоединение стран Прибалтики и Бесарабии к СССР. Репрессивный курс в 

отношении населения присоединенных республик. Рост советско-германских 

противоречий. XVIII съезд ВКП(б) о задачах перехода к коммунизму. 3-й 

пятилетний план и трудности его выполнения. Меры по укреплению 

обороноспособностиСССР: введение всеобщей воинской повинности, 

укрепление трудовой дисциплины, создание второй промышленной базы за 

Уралом, реформа Вооруженных сил накануне войны. Причины готовности 

СССР к отражению агрессии. Ослабление Вооруженных сил в результате 

массовых репрессий. Политика Сталина и его окружения в оценке военно-

стратегической обстановки накануне войны; теория «легкой победы». 

Российские и рубежные историки и современники о готовности СССР к 

войне. Мифы о подготовке превентивной войны против СССР. 

От нападения Германии на СССР до взятия Берлина (военные 

действия на советско-германском фронте). Начало войны, причины Великой 

Отечественной войны. Периодизация Великой Отечественной войны. План 

«Барбаросса». «Блицкриг». Направления ударов вермахта. Организация 

обороны. Поражения и победы в первые дни войны. Блокада Ленинграда. 

Тыл — фронту. Поражение немцев под Москвой. В фашистском тылу, 

партизанское движение. Неудачи и новые испытания 1942 г. Сталинградская 

битва. Начало коренного перелома в ходе войны. Курское сражение. 

Форсирование Днепра. Переход стратегической инициативы к Советской 

армии. Выход Советской армии на границу СССР. Открытие второго фронта. 

Освобождение ран Восточной Европы. Военные операции по освобождению 

Европы. Разгром Германии. Берлинская операция. Безоговорочная 

капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. Завершение Второй 

мировой войны. Советские полководцы. Сталин и Генеральный штаб в годы 

войны. Победа военной стратеги Советского Союза в лицах. Героизм 

советских людей. Дети и война. Гимн ратному и гражданскому подвигу 

советского общества. Подвиг советских инженеров и конструкторов. 

Дипломатия и внешняя политика в годы войны. Экономика 

победы. Создание антигитлеровской коалиции. Планы и проекты 

европейской дипломатии. Ленд-лиз. Сотрудничество и противоречия 

«большой тройки». Тегеран, Ялта, Потсдам. Роль и значение конференций 

коалиции в истории Второй мировой войны. Основные вопросы и решения 

конференций. Советские дипломаты. Эвакуация промышленности. «Все для 

фронта, все для победы!» Возрождение военно-экономической мощи. 

Источники перестройки промышленности на военные нужды. Руководители 

оборонной промышленности. Диктатура, энтузиазм и творчество масс. 

Война и общество. Власть и народ. Гражданский патриотизм. 

Массовый подвиг советского народа. Города-герои. Жизнь на фронте. 

Суровые будни советских танкистов, артиллеристов, летчиков и моряков. 

Жизнь в тылу. Гражданский и трудовой подвиг граждан. Движение 



многостаночников. «Вся надежда на тебя, Красный воин!» Ленинградцы-

блокадники: дневник Тани Савичевой. ГУЛАГ — фронту! Советская 

экономика в годы войны. Жизнь в плену и в оккупации. Приказ наркома 

обороны «Ни шагу назад!». Партизанское и подпольное движение. 

Многонациональная страна в борьбе с фашизмом. Документальные 

свидетельства о единении советского народа в борьбе против агрессора. Со-

ветский коллаборационизм. Сталинская национальная политика. Депортация 

и репрессии по отношению к автономной республике немцев Поволжья, 

населению Крыма и Северного Кавказа. Цена победы. Итоги и уроки 

Великой Отечественной войны. 

 

ТЕМА 7. Послевоенная страна (1945—1985).  
Переход от войны к долгожданному миру. Последствия войны и 

восстановление разрушенной экономики. 4-й пятилетний план 

восстановления и развития народного хозяйства СССР. Альтернативы 

развития страны. Поиски путей ускоренного развития. Продолжение 

политики индустриализации. Наращивание военно-промышленного 

потенциала. Усиление диспропорции советской экономики. Трудности 

ускоренного восстановления страны. СССР становится сверхдержавой. СССР 

— гарант мира. Народ-победитель и правящая элита. Концентрация власти в 

руках И. В. Сталина. «Пора несбыточных надежд». Культура послевоенного 

периода. Борьба партийно-бюрократической элиты против творческих 

поисков в науке, литературе, искусстве. Создание министерства высшего и 

среднего образования. Новые отрасли науки и научные направления. И. В. 

Курчатов, И. Е. Тамм, Е. О. Патон и др. Дискуссия о космополитизме и 

формализме. «Лысенковщина». Постановления ЦК ВКП(б) о журналах 

«Звезда» и «Ленинград». Критические настроения. Новая волна репрессий. 

Послевоенный ГУЛАГ и его обитатели. Смерть И.В. Сталина. Политический 

кризис после смерти Великого «вождя народов». 

«Наследники» Сталина и «хрущевская оттепель». Борьба за влияние 

в высших эшелонах власти (1953—1955). Претенденты на роль лидера (Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия) и возможные пути развития страны. 

Провозглашение курса на восстановление ленинских норм в партии, 

политике и общественной жизни. Преждевременность программы Г. М. 

Маленкова. Реорганизация органов контроля. Избрание Н. С. Хрущева 

Первым секретарем ЦК КПСС. Начало реабилитации жертв репрессий и 

конец ГУЛАГа. XX съезд партии. «Секретный доклад» Н. С. Хрущева. 

Десталинизация. Либерализация жизни общества. «Оттепель» и новое 

состояние общественной и культурной жизни в стране. Разработка и 

принятие третьей Про граммы КПСС. Создание технократической утопии 

«светлого будущего». Нарастание противоречивости в развитии страны, 

общества, в культуре. Советский индустриальный и военный потенциал 50-х 

— начала 60-х гг. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Реорганизация 

органов власти и управления, причины неудач экономических 



преобразований. Основные черты научно-технической революции и ее 

проявления в СССР. Награды. Начало массового жилищного строительства. 

Аграрная политика. Освоение целинных и залежных земель. Меры по 

улучшению жизни на селе. Агрогорода. Противоречия в общественно-

политической жизни и социальной политике. Внешняя политика СССР в 

50—60-е гг. Взаимоотношения СССР социалистическими странами. Отставка 

Н. С. Хрущева. И. Брежнев. Оценка историками политического курса С. 

Хрущева. 

От попытки реформ — к застою. Экономика и общественно-

политическая жизнь страны второй половины 60-х — начала 80-х гг. СССР 

во второй половине 60-х гг. Реформы 1965 г. и их свертывание. 

Политический консерватизм. А. Н. Косыгин и его роль в экономических 

преобразованиях страны. Зарождение правозащитного движения. Этапы 

становления и основные достижения правозащитного и диссидентского 

движения. А. Д. Сахаров. Ростиндустриального и научно-технического 

потенциала, развитие культуры. Политика стабилизации. Достижения и 

потери пятилетки. Советская страна в конце 60-х — первой полови-70-х гг. 

Свертывание процесса реабилитации жертв сталинского режима. 

Ресталинизация. XXIV съезд КПСС и Программа мира. События в 

Чехословакии и новый этап диссидентского движения. Экономика и 

социальная жизнь. Стройки века. Нефтедолларыы. Новые социальные сдвиги 

в стране. Новый виток НТР и последствия. Урбанизация и ее последствия. 

Характерные черты повседневной жизни, науки и культуры. Возникновение 

в литературе нового явления — «писателей-деревенщиков». Назревание 

духовного кризиса общества, крушение идеалов. Нарастание кризисных 

явлений в конце 70-х — начале 80-х гг. Теория и практика развитого 

социализма. «Золотой век» правящей элиты. Конституция 1977 г. — апофеоз 

идеологии «развитого социализма». «Серый кардинал» партии — М. А. 

Суслов. Борьба с инакомыслием. Назревание духовного кризиса общества, 

крушение идеалов. Негативные явления в жизни общества. Противоречия в 

развитии страны: достижения и провалы. Вырождение деревни. Нарастание 

кризисных явлений в экономике. Стагнация. Зигзаги застоя. Осложнение 

внешнеполитического положения и усиление внутриполитической 

напряженности. «Доктрина Брежнева». Повседневная жизнь. Непреходящие 

духовные и культурные ценности. Приход к власти Ю. В. Андропова и по-

здние попытки преодоления кризиса системы. «Маятник надежды». Борьба с 

коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины. Особенности 

внешнеполитического курса СССР в 1980-х гг. А. Громыко. Приход к власти 

К. У. Черненко. Новый виток ресталинизации. Политическое безвременье. 

Советское общество накануне перемен. Осознание необходимости 

реформирования административно-командной системы. 

 

ТЕМА 8. «Холодная война».  
Происхождение «холодной войны». Раскол Европы. Разногласия 

между союзниками. Противоречивость представлений союзников о будущем 



Европы. Начало «холодной войны». Дискуссия о причинах и характере 

«холодной войны». Фултонская речь У. Черчилля. Первые послевоенные 

конфликты. Усиление конфронтации за счет противостояния блоков. 

Корейская война. Участие СССР в глобальных и локальных конфликтах 50-х 

– начала 60-х г.г. ХХ в. 

Кризис «холодной войны» (50 – 60-ые г.г. ХХ в.). Разрядка (70-ые г.г. 

ХХ в.). «Первая разрядка». Циклы политики периода «холодной войны» и 

гонки вооружений. Основные направления и приоритеты внешней политики 

СССР в 50-е гг. ХХ в. Новое обострение международной обстановки. 

События в Венгрии. Новый этап в отношениях с Албанией, Китаем, 

Югославией. Конфликт на Ближнем Востоке. Карибский кризис. Визит Н.С. 

Хрущева в США. Новое обострение вокруг Берлина. Вторжение в 

Чехословакию. Начало разрядки. «Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский Заключительный акт. Соперничество сверхдержав в «третьем 

мире». Ухудшение советско-китайских отношений. Война в Афганистане. 

«Холодная война» в лицах. 

ТЕМА 9. Перестройка в СССР и «новое мышление».  
Начало перестройки в СССР. Истоки и причины перестройки. М.С. 

Горбачев — идеолог и творец перестройки. Кризис сверхдержавы. Выбор 

стратегии реформ. Острота авторитарной модернизации. Политика 

«ускорения»: идеи, практика, итоги. XXVII съезд КПСС: курс на 

перестройку. Экономические реформы. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета. Создание условий для развития 

предпринимательства и рыночной экономики. Эволюция взглядов 

руководства страны на концепцию перестройки. Политическая борьба в 

1987—1988 гг. Политика гласности, политического плюрализма по-советски. 

Отсутствие единства в выборе направления реформ. Механизм торможения 

реформ. Усиление позиций консерваторов: «Не могу поступиться 

принципами». XIX партконференция. Ухудшение социально-экономической 

ситуации в стране. Падение авторитета власти. Обновление правящей 

партийной элиты. Проект конституционной реформы. Возникновение первых 

общественно-политических организаций. Неформальное движение и первые 

массовые выступления оппозиции. Подъем национальных движений. 

Нарастание сепаратистских настроений. 

Распад коммунистической системы и Советского Союза. Внешняя 

политика периода перестройки. Подъем гражданских движений. 

Либерализация политической власти. Введение института президентства в 

СССР. Разделение партийных и государственных органов. Дискуссия о 

характере социально-политических перемен в конце 80-х гг. XX в. 

Многопартийность. Особенности возрождения многопартийности. 

Становление граж данского общества в России. Ликвидация руководящей 

роли партии в жизни общества. Кризис межнациональных отношений и 

ослабление СССР. Обострение националистических настроений в 

республиках. «Парад суверенитетов». Начало распада системы социализма. 



Распад СССР. Б. Н. Ельцин — Президент России. Подготовка подписания 

нового Союзного договора. Августовский путч 1991 г.: идеи и реальность. 

Пути выхода из кризиса. Ново-Огаревский процесс. Образование СНГ. Уход 

Горбачева в отставку. «Новое мышление» во внешней политике. Конец гонки 

вооружений. Долгий путь к восстановлению сотрудничества со странами 

Запада. Дискуссия об особенностях внешней политики СССР в годы 

перестройки. Современные историки, политологи о сценариях выхода из 

кризиса, характере Ново-Огаревских событий. 

 

ТЕМА 10. История современной России.  
Преобразования 90-х гг. XX в. Радикальная экономическая реформа: 

«шок» и «терапия». Экономическая реформа Е. Т. Гайдара: цели, методы, 

итоги. Либерализация цен: цели и последствия. Приватизация: методы и 

результаты. Е. Т. Гайдар: идеи и реальность. Развитие процессов социальной 

стратификации, Дискуссия о целесообразности «шоковой терапии» для 

России, социально-экономическое положение в середине 90-х гг. 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Экономическая нестабильность в стране. Рост внешнего долга. Дефолт и его 

последствия. 

Политическое развитие Россиив 90-е гг. XX в. Обострение 

политической борьбы и Конституция 1993 г. Новый экономический курс 

премьера правительства В. С. Черномырдина. Попытка импичмента 

президента. Референдум о доверии президенту и Верховному Совету. 

Конституционное совещание. Роспуск Верховного Совета. Политический 

кризис. Военное противостояние ветвей власти и его результаты и 

последствия. Принятие новой Конституции РФ. Федеративный договор 

1992г. Президент, правительство и парламент в середине и второй половине 

90-х гг. Выборы в Государственную Думу. Нестабильность политического 

курса. Поиск путей преодоления кризиса. «Молодой реформатор» премьер-

министр СВ. Кириенко. Е. М. Примаков. В. В. Путин — Президент России. 

М. М. Касьянов. Война в Чечне. Нарастание террористического экстремизма 

на Кавказе. Этапы чеченской войны, основные события и последствия для 

россиян. 

Россия на грани веков. Внешняя политика. Векторы реального и 

перспективного сотрудничества СНГ. Направления, приоритеты и тенденции 

внешней политики. Роль России в формировании современной 

международно-правовой системы. Российская Федерация в ООН. 

Перспективы и трудности вступления РФ в Совет Европы. Россия и НАТО. 

Противоречивость современного мира. Россия на пороге XXI в. 

Политический курс Президента В. В. Путина. Совершенствование правовой 

базы реформ. Изменение социально-экономической ситуации в стране. 

Достижения и трудности. 

 

 



Тема 11. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы 

(2020).  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской 

Федерации (2000) и ее реализация.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со 

странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления 

политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел 

мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на 

Украине.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

  

 

Темы для рефератов и творческого изучения 

1. Либерализм в общественной жизни России: идеология и политика 

(вторая половина XIX в. — 1917 г.). 

2. Участие России в Первой мировой войне. 

3. Российские революции. 

4. Становление парламентаризма в России. 

5. От России к СССР. 

6. Трагедия Гражданской войны в России (1918—1921). 

7. Советское общество в 20—30-е гг. 

8. И. В. Сталин на пути к пьедесталу вождя. 



9. Природа и сущность тоталитаризма в СССР. 

10. Подвиг и трагедия первых пятилеток. 

11. Коллективизация: реальность и вымысел. 

12. Новая экономическая политика как упущенная альтернатива. .Жертвы, 

герои и антигерои политических процессов 

20—30-х гг. 

13. Религиозный и национальный вопросы в СССР. 

14. Сталин и советская наука. 

15. Героический подвиг советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

16. Полководческий талант советских военачальников в годы Великой 

Отечественной войны. 

17. ГУЛАГ, власть и общество. 

18. Создание ракетно-ядерного щита в СССР. 

19. Внешняя политика СССР в послевоенный период. 

20. «Хрущевская оттепель»: преодолевая стереотипы. 

21. Советское общество и «развитой социализм». 

22. Диссидентское и правозащитное движения (60—70-е 

годы). 

23. Судьбы российской эмиграции. 

24. Эпоха ресталинизации: достижения и противоречия. 

25. М. С. Горбачев. Попытки «косметического» реформирования 

административно-командной системы. 

26. Распад СССР и образование СНГ. 

27. Политическая система современной России. 

28. Россия и Запад: поиск новых ориентиров сотрудничества. 

29. Поиск собственного пути: три России XX в. 

30. Процесс глобализации и Россия на пороге XXI в. 

31. Культура русского зарубежья. 

32. Развитие российского образования и науки в XX в. 

33. «Оттепель» в культуре с середины 50-х — до середины 

60-х гг. XX в. 

34. Эпоха консерватизма в культуре. 

35. Личность  президента Путина В.В. и  модернизация России. 

36. Специальная военная операция на Украине и ее влияние на российское 

общество.  
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