
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины «История»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История» отнесена к дисциплинам базовой части 

учебного плана и обязательна для освоения всеми обучающимися вне 

зависимости от направленности программы бакалавриата, так как определена 

ВУЗом в соответствии с требованиями ФГОС ВО, как формирующая 

направление подготовки (Рабочий учебный план по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление одобрен Ученым 

советом Протокол № 08/16 от 23.09.2016 г.). 

Дисциплина «История» изучается на первом курсе в первом семестре. 

Она систематизирует и обобщает знания по истории и создаёт необходимую 

фактологическую и аналитическую основу для восприятия обучающимися 

последующих этапов образования. 

Освоение дисциплины «История» необходимо для успешного изучения 

обучающимися  таких дисциплин как «Политология». Занятия в пределах 

дисциплины позволяют использовать межпредметные связи и вырабатывать 

у обучающихся понимание целостности истории и взаимосвязанности 

исторических процессов. 

Дисциплина «История» является базой для дисциплины «Политология» 

в освоении обучающимися компетенции ОК-2 в части формирования 

гражданской позиции. 
 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине «История» 

являются знания и умения (ОК-2), характеризующие пороговый, базовый 

уровень формирования компетенции ОК-2 - способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Обучающиеся овладевают компетенцией ОК-2 (способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции) на лекциях 

(информационно-аналитический компонент формирования компетенций), на 

занятиях семинарского типа (практических занятиях) и во время 



самостоятельной работы студентов (деятельностный компонент 

формирования компетенций). 

1-й этап – освоение разделов I и II. На лекционных занятиях студенты 

усваивают комплекс знаний о Древней, средневековой и Новой истории, 

включая историю Древней Руси, Русского государства и Российской 

империи. На практических занятиях и при выполнении заданий для 

самостоятельной работы углубляются теоретические знания студентов, 

формируются базовые представления о методах сбора и анализа 

исторических источников и научной информации, складываются первичные 

умения и навыки классифицировать и систематизировать исторические 

факты и явления, соотносить их во времени и пространстве, определять 

уровень того или иного исторического события или явления (глобальный или 

локальный), выявлять связь между различными фактами и процессами. 

Оценивание компетенции осуществляется на основе продемонстрированного 

обучаемым на практических занятиях, при выполнении тестирования, 

выступлениях, в рамках которых определяется уровень самостоятельности в 

применении полученных знаний, умений и навыков. 

2-й этап – студенты осваивают раздел III. На лекциях, практических 

занятиях, во время самостоятельной работы студенты овладевают 

комплексом знаний о региональных и национальных особенностях развития 

ведущих стран мира и СССР и современной России в период Новейшей 

истории. В процессе освоения тем раздела студенты получают знания об 

основных этапах Новейшей истории стран Западной Европы, Востока, СССР 

и РФ в ХХ – начале XXI вв. Могут продемонстрировать умение критически 

воспринимать социально-экономические, политические, общественно-

идеологические условия исторического развития стран и регионов. Студенты 

вырабатывают умения и навыки учебной деятельности в рамках 

практических занятий, подготовки рефератов, толерантном ведении учебных 

дискуссий; демонстрируют владение теоретическими представлениями о 

способах разрешения этнических конфликтов, умения проводить учебное 

исследование по заданной теме. Оценки уровня обученности по учебной 

дисциплине осуществляются на основе комплексного подхода к уровню 

сформированности компетенций, обязательных к формированию в процессе 

изучения предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого 

принимается наличие сформированных у него компетенций по результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные тенденции исторического развития с древнейших 

времен по настоящее время. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы, происходящие в обществе. 

На уровне владений не формирует. 



 

 

4. Объем и структура рабочей дисциплины 

 
Таблица  – Объем учебной дисциплины 

 

Объем дисциплины Всего акад./ астр часов 

Всего зачетных единиц 3 

Всего академических/астрономических часов учебных занятий 108/81 

В том числе:  

контактная работа обучающихся с преподавателем  54/40,5 

1. По видам учебных занятий:  

Теоретические занятия - занятия лекционного типа 20/15 

Занятия семинарского типа 28/21 

Лабораторные работы - 

2. Промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 6/4,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 54/40,5 

Подготовка к контрольным работам  

Выполнение творческих заданий  

Курсовое проектирование - 

Подготовка к экзамену  

 

Структура учебной дисциплины 

Раздел 1. Древняя история. Средние века. Древняя Русь. Русь в XIII–XV 

вв. 

  Тема 1.1.Аграрное общество. Древняя история 

Понятие «первобытное общество». Дискуссии о его месте в человеческой 

истории. Родоплеменная организация общества. Проблема власти и 

управления на догосударственном уровне.  

Предпосылки трансформации и усложнения первобытного общества. 

Переход от присваивающего к производящему типу хозяйства. 

Возникновение системы патриархата. Большая и малая патриархальная 

семья, отцовский род, древнейшая соседская община. Коренные изменения в 

хозяйственной жизни и социальных связях в процессе зарождения 

института индивидуальной собственности. Переход к социально-

стратифицированному обществу. Политогенез и его варианты. Духовная 

культура позднепервобытного общества. Предпосылки перехода 

человечества на ступень цивилизации. 

Географический и исторический ареал понятия «Древний Восток». 

Дискуссии о причинах возникновения древнейших цивилизаций на Востоке, их 

типологических чертах и этапах развития. Формы и организация труда. 

Особенности функционирования и развития экономики натурального типа. 

Зарождение элементов товарно-денежных отношений.  

Типы государства на Древнем Востоке: города-государства («номы»), 

крупные централизованные государства, мировые державы. Их организация, 

функции, источники существования и развития. Социальная стратификация 



древневосточных обществ. Свободные и полусвободные люди. Рабство, его 

виды и роль в жизни древневосточных государств. 

Дискуссии о месте античности в истории человечества и типологических 

чертах античной цивилизации. Роль природно-географических факторов в 

формировании античной цивилизации и ее техническая база.  

Переход к интенсивным формам земледелия и скотоводства. Развитие 

ремесла, его специализация, совершенствование форм организации. Развитие 

торговли и мировых экономических связей. Роль мореплавания в жизни 

античного общества. Тип античной экономики. Соотношение товарности и 

натуральности. Появление элементов рынка и их воздействие на социальную 

динамику. Сочетание и взаимосвязь индивидуальной и коллективной 

собственности. Место самостоятельных свободных производителей в 

античной экономике. Масштабы использования рабского и наемного труда. 

Возникновение «классического» рабства, его характеристика.  

Социально-политическая организация античного общества. Полис как ее 

главный структурный элемент. Внутренняя структура полиса, организация 

власти и управления. Статус гражданина. Изменение понятия «свободы» в 

античное время. Полисная армия как социальный институт. Полисная 

система ценностей и ее трансформация. Архаический и классический полис. 

Проблема кризиса полиса. Полисные союзы и тенденция к образованию 

мировых держав. Специфика античного «империализма». Причины 

появления и особенности организации крупных территориальных государств 

и мировых империй античности.  

Своеобразие античных систем образования и воспитания. 

Отличительные черты духовной культуры античности. Складывание 

систематизированного научного знания. Рождение новых видов искусства. 

Место театра, общественных зрелищ и игр в жизни античного общества. 

Специфика античных религиозных и мифологических представлений, 

религиозных культов. Христианство и его роль в эволюции античной 

цивилизации. Античность как колыбель европейской цивилизации. 

Тема 1.2.Средние века. Древняя Русь. 

 Содержание понятий «Средние века» и «феодализм». Причины угасания 

греко-римской цивилизации. Превращение христианства в государственную 

религию. Контакты с варварской периферией и результаты «Великого 

переселения народов». Судьба западной и восточной частей Империи. 

Образование варварских королевств. 

Раннее Средневековье в Западной Европе. Изменение роли сельской общины, 

городов и церкви. Источники складывания новой социально-политической 

элиты и слоя зависимых людей. Социальные последствия появления 

института рыцарства. Эволюция раннесредневековой государственности. 

Причины появления и распада крупных раннесредневековых государств. 

Империя Карла Великого и последствия ее раздела.  

Варианты и формы взаимодействия античных и варварских элементов в 

общественных институтах и культуре раннего Средневековья. Понятие 

«синтеза». «Каролингское возрождение». Влияние христианства на 



духовный мир и культуру варваров. Завершение формирования нового типа 

социальных связей в Западной Европе. Характеристика вассально-ленных 

отношений. Сеньория, крестьянское хозяйство и община. Пути 

возникновения городов. Организация городского ремесла и торговли. 

Дискуссии о месте городов в средневековом обществе. 

Политическая раздробленность в Западной Европе в X-XIII вв. Особенности 

функционирования королевской власти. Специфика положения 

Католической церкви и ее роль в европейской и международной политике. 

Место крестовых походов в процессе межцивилизационных контактов и 

влияний.  

Трансформация средневекового европейского общества в XIV-XV вв. Начало 

преобразования вассально-ленных связей в гражданско-государственные. 

Появление специализированных институтов государственной власти, 

изменения в налоговой системе и организации армии. Эволюция в положении 

зависимого крестьянства и горожан. Завершение складывания сословных 

структур. Сословно-представительная монархия, ее значение и 

региональные особенности. 

Варианты развития средневековых государств в Европе XIV-XV вв.: крупные 

централизованные государства, универсалистские монархии, сохранение 

политической раздробленности. Начало формирования новой системы 

международных отношений. Столетняя война как первое 

межгосударственное столкновение в Западной Европе. 

Этногенез восточных славян, расселение общественный строй, хозяйство, 

быт. Геополитическое положение, природа и их влияние на характер 

исторического развития Руси. 

Образование Древнерусского государства. Норманнская теория. 

Раннефеодальный характер древней Руси. Полюдье. Княжение Олега и Игоря. 

Восстание древлян. Княжение Ольги и Святослава.  

Принятие христианства на Руси и его влияние на историческую судьбу 

России. 

Социально-политические процессы становления русской государственности. 

Политическая раздробленность Древнерусского государства: причины, 

сущность, последствия. 

Тема 1.3. Русь в XIII–XV вв. 

Нашествие монголо-татар. Хан Батый. Установление ордынского ига. 

Золотая Орда и ее влияние на развитие средневековой Руси. 

Объединительные процессы в русских землях. Причины образования 

российского централизованного государства и специфика исторического 

развития России. Этапы объединения страны. Соперничество Москвы и 

Твери в начале ХIV в. Геополитическое положение Москвы и причины ее 

возвышения. Иван Калита. Поддержка церковью московских князей. 

Княжение Дмитрия Донского. Куликовская битва. Внутренняя и внешняя 

политика Ивана III. Присоединение Новгорода. Свержение ордынского ига. 

Судебник 1497 г. Роль церкви в объединении русских земель.  



Создание Московского государства. Идея «Москва - III Рим» как духовная 

основа государства. Нестяжатели и иосифляне. Правление Василия III. 

Раздел 2. История Нового времени. Российское государство в XVI – 

XIX вв. 

Тема 2.1.История Нового времени  

Изменения в материальной и социальной культуре европейского общества в 

XVI в. Демографическое изменение. Технико-технологические перемены в 

обществе и новые явления в хозяйственной жизни Европы. 

Продовольственная революция начала нового времени и ее влияние на 

развитие материальной культуры. Складывание системы европейских 

торгово-экономических связей. Новая роль городов. Переворот в военном 

деле. Изменение роли и положения социальных групп традиционного 

общества. Причины и последствия процесса рефеодализации. 

Великие географические открытия, их значение и последствия. Изменение 

направлений торгово-экономических связей Европы и перемещение центров 

европейской торговли. Формирование новой картины мира. 

Складывание системы абсолютизма в Европе. Дискуссии о причинах 

возникновения и природе европейского абсолютизма. Особенности 

абсолютистской системы во Франции, Англии и Испании. Складывание 

империи Габсбургов. Влияние внутренних и внешних факторов на развитие 

универсалистских тенденций в Центральной Европе. «Княжеский 

абсолютизм» в германских землях. 

Генезис идей гуманизма и Реформации. Радикальные изменения в 

религиозном сознании: учения Мартина Лютера, Жана Кальвина, У. 

Цвингли. Реформация и Контрреформация в Европе, их экономические и 

политические последствия. Религиозные войны. 

Проблема периодизации истории нового времени. Региональные особенности 

развития культур и цивилизаций в XVII-XIX вв. Преодоление их замкнутости. 

Дискуссии о проблемах преобразования традиционного общества в 

общество Нового времени в исторической науке. Теория «модернизации». 

Теория «индустриального общества». Преобразование традиционного 

общества и государства в XVII-XVIII вв. в странах Европы и Северной 

Америки. Тридцатилетняя война как первое общеевропейское вооруженное 

столкновение. Социально-политические революции конца XVI-XVIII вв. в 

Европе и Северной Америке (Нидерланды - Англия - Северная Америка - 

Франция). Влияние революций на развитие общества и государственности. 

Переход от абсолютистских государств к национальным государствам с 

монархической и республиканской формами правления. Зарождение основ 

партийно-политической системы. Изменение положения человека в 

локальных, региональных и национальных сообществах. 

 Формирование существенных элементов гражданского общества в ряде 

стран Западной Европы, в Северной Америке. Зарождение новой системы 

международных отношений в XVII-XVIII вв. 

Европейское Просвещения. Формирование теорий «естественных прав» 

человека, «общественного договора», «народного суверенитета» и их 



воздействие на общественную жизнь европейских стран и Северной 

Америки. 

Развитие науки и духовной культуры в XVIII в. 

Промышленный переворот и процесс создания «индустриального общества» 

в Европе и Северной Америке (конец XVIII-70-е гг. XIX в.). Технико-

экономический, социальный, интеллектуальный аспекты промышленного 

переворота. Дискуссии о содержании промышленного переворота и его 

влиянии на общественную жизнь.  

Общественные движения конца XVIII-первой половины XIX вв. и проблема 

расширения экономической и социально-политической демократии. 

Процессы формирования новых социальных групп и модификации 

традиционных общностей в ходе промышленного переворота. Особенности 

развития государственной власти и общественных институтов. 

Формирование двухпартийной и многопартийной систем политического 

управления. Изменение экономической и социальной роли государства. 

Складывание основ социального законодательства.  

Национально-объединительные и национально-освободительные процессы в 

Европе в первой половине XIX в. Объединение Италии и Германии. 

Гражданская война в США и Реконструкция Юга. 

Расширение колониальной экспансии европейских стран и формирование 

колониальных империй Великобритании и Франции.  

Религия и общество в XIX в.  

Формирование основ «индустриального общества» в XIX - начале XX вв. 

Новые формы организации производства. Перемены в материальной 

культуре. Революция в сфере транспорта и коммуникаций. Демографические 

изменения, миграции. Усиление взаимозависимости мира.  

Развитие национальной государственности в конце XIX - начале XX вв. 

Деятельность политических партий и общественных организаций. Первые 

социал-демократические партии. Совершенствование системы 

государственного управления. Возрастание экономических и социальных 

функций государства. Политика реформизма как социальная практика 

государственной власти. Развитие колониальной экспансии великих держав 

Европы и США в последней трети XIX в. Формирование блоковой системы 

международных отношений. Локальные и региональные войны как средства 

разрешения противоречий между государствами. 

Тема 2.2.Развитие Российского государства в XVI – XVII вв. 

Политическая борьба в России на рубеже ХV – ХVI вв. по вопросу 

престолонаследия. Реформы Елены Глинской. Боярское правление 1538–1548 

гг.  

Иван IV – первый русский царь. Реформы Ивана IV. «Избранная Рада». 

Судебник 1550 г. Земский собор. Создание приказной системы. Стоглавый 

собор. Военная реформа. Политика опричнины и ее сущность. Направления 

внешней политики Ивана IV. Взятие Казани и Астрахани. Начало 

присоединения Сибири. Ливонская война и ее результаты. Место и роль 

Ивана IV в историческом развитии России. 



«Смута» рубежа XVI – XVII: причины, этапы, последствия. Польско-

шведская интервенция и борьба с ней русского народа. Итоги «Смутного 

времени». Династия Романовых. 

Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Сельское хозяйство. 

Развитие промышленности. Генезис капиталистических отношений и 

специфика их развития в России. Появление мелкотоварного производства. 

Особенность первых русских мануфактур, их государственный и 

крепостнический характер. Складывание всероссийского рынка. Укрепление 

купечества. Новый торговый устав 1667 г. Завершение процесса 

формирования государственно-крепостнической системы. Соборное 

уложение 1649 г. Усиление тенденций к абсолютизму. Падение роли 

Боярской Думы. Прекращение созыва Земских Соборов. Централизация 

управления. Приказная система. Реформы армии. Отмена местничества. 

Церковный раскол. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

Городские восстания в середине XVII в. Медный бунт 1662 г. Крестьянская 

война под предводительством С.Т. Разина. 

Основные направления внешней политики России в XVII в. 

Тема 2.3.Российская империя в XVIII в. 

Преобразования Петра I в экономической, политической, социальной, 

культурной сферах. Общее направление и идеология реформ. 

Цивилизационный раскол российского общества и его влияние на 

историческую судьбу России. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700-1721 гг. Полтавская 

битва. Морские сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир. Россия – великая европейская держава. 

Эпоха «дворцовых переворотов». Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны. Петр III. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: 

особенности, содержание, противоречия. Учреждение о губерниях. 

Судебная реформа. «Жалованная грамота дворянству». «Жалованная 

грамота городам». Введение дворянского и городского самоуправления.  

Состояние сельского хозяйства и промышленности. Тормозящее влияние 

крепостничества.  

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. 

Основные направления внешней политики России второй половины XVIII в. 

Русско-турецкая война 1736–1739 гг. Семилетняя война. Русско-турецкие 

войны второй половины XVIII в. Ф.Ф. Ушаков и А.С. Суворов. Россия и 

разделы Речи Посполитой. Россия и Великая Французская революция. 

Правление Павла I. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Швейцарский и Итальянский походы А.В. Суворова. Средиземноморская 

экспедиция Ф.Ф. Ушакова. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Тема 2.4.Россия и мир в XIX в. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Правление Александра I. 

«Негласный комитет» и конституционные проекты. Создание 

министерств. Либеральные проекты М.М. Сперанского. Указ «О вольных 



хлебопашцах» и ограничение крепостного права. Трудности реализации 

реформ Александра I. А.А. Аракчеев. 

Россия в системе международных отношений в началеXIX в. 

Антинаполеоновские войны 1805–1807 гг. Тильзитский мир 1807 г. 

Отечественная война 1812 г. Ход военных действий на первом этапе. М.И. 

Кутузов. Бородинское сражение. Тарутинский маневр. Березина. Причины 

победы России. Заграничный поход 1813-1814 гг. 

Начало правление Николая I. Движение декабристов: сущность, методы, 

последствия. Политическая реакция и реформы при Николае I. П.Д. Киселев. 

А.Х. Бенкендорф. Бюрократизация государственной и общественной жизни. 

Общественная мысль и общественно-политическое движение в 30-40-х гг. 

XIX в. Западники и славянофилы. Теория «официальной народности» С.С. 

Уварова.  

Внешняя политика Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. Значение 

поражения России в Крымской войне. 

Правление Александра II. «Кризис верхов» и крестьянские восстания. 

Реформы 60-70-х гг.: причины, цели, характер. Отмена крепостного права. 

Губернская реформа. Земская реформа. Судебная реформа. Реформы в 

сфере образования и печати. Военная реформа. Итоги и последствия 

реформ. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский мир. Берлинский 

конгресс. «Союзы трех императоров». 

Общественные движения в России второй половины XIX в. Направления в 

народничестве. «Земля и воля».  

«Контрреформы» Александра III. Укрепление консерватизма. Завершение 

промышленного переворота. Эволюция помещичьего землевладения. 

Складывание военно-политических блоков в Европе. «Тройственный союз». 

Русско-французское сближение и военно-политический союз 1894 г. Начало 

складывания Антанты. 

Правление Николая II. Обострение кризиса самодержавия на рубеже XX-XIX 

вв. Особенности социально-экономического развития России. Деятельность 

С.Ю. Витте. Форсированная индустриализация страны. Русско-японская 

война 1904 – 1905 гг. и ее итоги. 

Революция 1905-1907 гг.: причины, этапы, последствия. Становление 

многопартийности. Государственная Дума и ее роль в политической жизни 

страны. «Третьеиюньская» монархия. Реформы П.А. Столыпин и их 

результаты. 

Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ в. 

Россия в условиях Первой мировой войны. Цели России в войне. Ход военных 

действий на Восточном фронте в 1914–1916 гг. Нарастание 

общенационального кризиса. Экономические сложности и кризис власти. 

Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Установление 

двоевластия: Временное правительство и Советы рабочих и солдатских 

депутатов. Деятельность Временного правительства. Разгон июльской 

демонстрации в Петрограде. А.Ф. Керенский. Корниловский мятеж и 



политический кризис Временного правительства. Проблема создания 

коалиционного демократического правительства. 

Вашингтонская конференция и завершение складывания системы 

международных отношений. 

Раздел 3. Новейшая история. СССР и Россия в XX – начале XXI вв. 

Тема 3.2.СССР и мир в 1921 – 1945 гг. 

Приход к власти большевиков. II съезд Советов. «Декрет о мире». «Декрет о 

земле». Формирование новой государственности в России. Брестский мир 

1918 г. и его значение. 

Гражданская война: причины, этапы, последствия и значение. «Красные» и 

«белые». Иностранная интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Причины перехода к НЭПу, его сущность. Восстановление промышленности. 

Образование СССР. Формирование однопартийного политического режима. 

Политическая борьба в партии большевиков в 1920-е годы. Победа Сталина. 

Свертывание НЭПа. 

Основные направления внешней политики в 1920-е гг. 

Индустриализация и коллективизация: причины, сущность, последствия. 

Установление режима личной власти И.В. Сталина. Упрочение 

тоталитаризма. 

Советская внешняя политика в 1930-е годы. Советско-германские 

отношения. Попытка создания коллективной безопасности. 

СССР во Второй  мировой войне и Великой Отечественной войне. Этапы 

Великой Отечественной войны. Историческое значение победы советского 

народа в войне. 

Тема 3.3.СССР и мир в 1945 – 1991 гг. 

СССР в первые послевоенные годы (1945-1953 гг.). Политическое и 

социально-экономическое развитие. Поздний сталинизм. Внешняя политика 

СССР. Начало «холодной войны». 

Революционный скачок в области науки, техники и технологии. Начало 

исследования космического пространства. Радикальные преобразования в 

сфере информации и коммуникации. Появление и распространение ЭВМ.  

Новый облик западного мира. Трансформация «индустриального общества» 

в «новое индустриальное общество». Модернизация экономики на базе 

новейших технологий. Достижение высоких темпов и уровня 

экономического развития. Складывание основ интеграционного процесса в 

Западной Европе. Создание ЕЭС. Активизация социальной политики 

государства. «Общество потребления». Изменения в социальной структуре 

западного общества. 

Проблемы экономического роста в странах Запада в 70-е гг. Замедление 

темпов развития. Структурные кризисы. Стагфляция.  

Социально-политические сдвиги на рубеже 70-80-х гг. Консервативный 

поворот в западном мире: причины и последствия. «Консервативная волна» 

в общественном сознании. «Тэтчеризм» в Великобритании, «рейганомика» в 

США: идеология и реальные результаты. 



Десталинизация советского общества (1953-1964 гг.). ХХ съезд КПСС и 

разоблачение культа личности Сталина. Н.С. Хрущев и реформы конца 

1950-х – начала 1960-х гг. «Оттепель». Освоение целинных земель. 

Культурное и духовное развитие страны. 

СССР в годы «застоя». Переворот 1964 г. и приход к власти Л.И. Брежнева. 

Бюрократизация партийно-государственного аппарата. Отставание в 

технологии производства и в организации труда. Застой в экономике. 

Конституция 1977 г. Попытки реформ А.Н. Косыгина и Ю.В.Андропова. 

Начало «перестройки» М.С. Горбачева. Реформы государственного строя. 

Учреждение должности президента СССР и президентов союзных 

республик. Попытки совместить рыночные отношения с социализмом. 

Обострение социально-экономических трудностей в 1988 – 1989 гг. 

Новоогаревские переговоры. Августовский путч 1991 г. и крушение СССР. 

Беловежские соглашения. Создание организации Объединенных Наций. 

Развитие международного права. Углубление раскола мира на 

противоборствующие системы. Лидирующая позиция США в западном мире 

после окончания второй мировой войны. Атомная монополия США. 

Укрепление позиции СССР на мировой арене. Начало холодной войны. 

Создание противоборствующих военно-политических блоков (НАТО-ОВД) 

как закрепление тенденции к конфронтации в отношениях Восток-Запад. 

Внешняя политика СССР в 1960 – 1980 – е гг. 

Радикальные преобразования в экономике России в 1992 г. Приватизация. 

«Шоковая терапия». Становление российской государственности. 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочая программа предусматривает текущий и рубежный контроль и 

промежуточная  аттестация.  Периодичность текущего контроля определена 

рабочей программой учебной дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 


