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Ярославль  



 

 

1. Цели освоения дисциплины   
Изучение отечественной истории с древнейших времен до настоящего времени, 

умение применять общенаучные и специальные методы, знание исторической литературы 

и исторических источников по отечественной истории  

В ходе данного курса по истории рассматриваются вопросы складывания 

Древнерусского государства, распад его на удельные княжества, создание Московской 

Руси, формирование Российской империи, образование и распад СССР, современная 

история России. Прослеживаются изменения во внутри- и внешнеполитическом 

положении государства, основные проблемы социально-экономического развития, 

вопросы истории культуры и быта. В ходе лекций аспиранты знакомятся с различными 

точками зрения на те или иные события отечественной истории, высказывавшиеся в 

историографии. Задачами курса является комплексное освещение процессов развития 

экономики, политической истории, внешней политики, истории церкви и отечественной 

культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 
Дисциплина «Отечественная история» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1. Данная дисциплина направлена на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена научной специальности 07.00.02 Отечественная история. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

аспирантуры, и критерии их оценивания 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Универсальные компетенции:  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

 

Профессиональные компетенции:  

 способность к поиску информации по заданной теме, выявлению 

репрезентативного круга источников, проведению их классификации и 

дифференциации, внешней и внутренней критики (ПК-1). 

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения 

Универсальные компетенции 



 

 

УК-1 

способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерирование новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать  

- основные дискуссии по узловым вопросам 

политической и социально-экономической истории 

России 

- систему доказательств, методологических различий, 

источниковую базу. 

 

Уметь 

- применять методы и методологию исторического 

исследования 

 

Владеть 

- опытом самостоятельного теоретического 

обобщения. 

- аналитическими навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1  

способность к поиску 

информации по 

заданной теме, 

выявление 

репрезентативного 

круга источников, 

проведению их 

классификации и 

дифференциации, 

внешней и внутренней 

критики  

Знать 

- способы и характер использования научных 

результатов по отечественной истории 

 

Уметь 

- организовать выполнение научного проекта по 

истории России,  

 

Владеть 

- опытом проведения экспертно-аналитическую 

работу вести  

 

 
 

 

 

 
 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252  акад. часа 

Дисциплина изучается на первом и втором курсах. Формой аттестации по 

дисциплине в последнем семестре – кандидатский экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Очная форма 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 
 

С

е

м

ес

т

р 

Виды учебных занятий  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) лек

ции 

пра

кти

чес

кие 

лаб

ора

тор

ные 

кон

сул

ьта

ции 

сам

осто

ятел

ьна

я 

раб

ота 

1. Общие проблемы 

исторической науки. 

2 
1    5 

 

2. Образование 

древнерусского 

государства Киевской 

Руси. Социально-

экономическое развитие 

и государственный строй 

Киевской Руси в XI-XII 

вв.  

2 1    5  

3. Феодальная 

раздробленность Руси и 

ордынское иго. 

2 1    5  

4. 
Образование 

централизованного 

Российского государства 

(XIV-XVII вв.) 

2 1    5  

5. Становление 

самодержавия в России. 

Сословно-

представительная 

монархия. 

2    1 20 доклады 

6. “Смутное время” в 

России в начале XVII в. 

Укрепление 

государственной власти 

после «смуты» 

2 1    5  

7. Россия в первой четверти 

XVIII в. Реформы Петра 

I.  

2    1 21 доклады 

8. Россия в середине и 

второй половине XVIII в.  

Преобразования органов 

управления в эпоху 

Екатерины II. 

2 1    5  

9. 

 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

2 1    5  



 

 

России в     

предреформенный 

период (первая половина 

XIХ в.)  

10. “Великие реформы” XIX 

века и развитие России. 

2 1    5  

11. “Контрреформы”. Россия 

в 80-90-е гг. XIX в. 

2 1    5  

12. Россия на пути к 

конституционной 

монархии. 

2 1    5  

13. Революция 1917 г. в 

России. 

2 1    5  

14. Гражданская война в 

России: причины, 

результаты, последствия, 

уроки. 

3 1    10  

15. НЭП: сущность, 

противоречия, 

историческое значение. 

3 1    10  

16. Проблемы теории и 

практики 

индустриализации 

страны. Российская 

деревня в 20-30-е гг. ХХ 

века. 

3    1 25 доклады 

17. Становление советской 

системы 

государственного 

управления. 

3 1    10  

18. Основные проблемы 

истории Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 гг.. 

3 1    10  

19. Политическая развитие 

СССР в послевоенные 

годы. 

Экономика 

послевоенного развития 

СССР. 

3 1    10  

20. Реформы в СССР (1953-

1964 гг.) 

3 1    10  

21. Особенности социально-

экономического и 

политического 

развития СССР во 

второй половине 1960-х 

– начале 1980-х гг. 

3 1    10  

22. Реформы и 

“перестройка” 

3    1 25 доклады 

23. Российская Федерация в 3 1    14 тест 



 

 

конце ХХ - начале ХХI в. 

         Экзамен 

 Всего  18   4 230  

 

Заочная форма 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 
 

К

у

рс 

Виды учебных занятий  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
лек

ции 

пра

кти

чес

кие 

лаб

ора

тор

ные 

кон

сул

ьта

ции 

сам

осто

ятел

ьна

я 

раб

ота 

1. Общие проблемы 

исторической науки. 

1 
1     

 

2. Образование 

древнерусского 

государства Киевской 

Руси. Социально-

экономическое развитие 

и государственный строй 

Киевской Руси в XI-XII 

вв.  

1 1    5  

3. Феодальная 

раздробленность Руси и 

ордынское иго. 

1     5  

4. 
Образование 

централизованного 

Российского государства 

(XIV-XVII вв.) 

1 1    5  

5. Становление 

самодержавия в России. 

Сословно-

представительная 

монархия. 

1     7 доклады 

6. “Смутное время” в 

России в начале XVII в. 

Укрепление 

государственной власти 

после «смуты» 

1 1    5  

7. Россия в первой четверти 

XVIII в. Реформы Петра 

I.  

1     7 доклады 

8. Россия в середине и 

второй половине XVIII в.  

Преобразования органов 

управления в эпоху 

1 1    5  



 

 

Екатерины II. 

9. 

 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

России в     

предреформенный 

период (первая половина 

XIХ в.)  

1 1    5  

10. “Великие реформы” XIX 

века и развитие России. 

1 1    5  

11. “Контрреформы”. Россия 

в 80-90-е гг. XIX в. 

1    1 3  

12. Россия на пути к 

конституционной 

монархии. 

1     5  

13. Революция 1917 г. в 

России. 

1 1    5  

14. Гражданская война в 

России: причины, 

результаты, последствия, 

уроки. 

1 1    5  

15. НЭП: сущность, 

противоречия, 

историческое значение. 

1 1    5  

16. Проблемы теории и 

практики 

индустриализации 

страны. Российская 

деревня в 20-30-е гг. ХХ 

века. 

1     7 доклады 

17. Становление советской 

системы 

государственного 

управления. 

1 1    5  

18. Основные проблемы 

истории Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 гг.. 

1    1 5  

19. Политическая развитие 

СССР в послевоенные 

годы. 

Экономика 

послевоенного развития 

СССР. 

1     5  

20. Реформы в СССР (1953-

1964 гг.) 

2     30  

21. Особенности социально-

экономического и 

политического 

развития СССР во 

второй половине 1960-х 

2    1 30  



 

 

– начале 1980-х гг. 

22. Реформы и 

“перестройка” 

2     35 доклады 

23. Российская Федерация в 

конце ХХ - начале ХХI в. 

2    1 47 тест 

         Экзамен 

 Всего  10   4 230  

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Общие проблемы исторической науки. 
 История в системе гуманитарных наук. Предмет и объект изучения исторической 

науки. Историческое знание и проблема его достоверности. Развитие историзма как 

отражение социальной. духовно-мировозренческой эволюции общества, смены 

общенаучных парадигм. Методологические основы современной исторической науки.   

Закономерности, основные этапы и формы эволюции   общественного развития. 

Проблемы этногенеза в системе гуманитарных наук. Исторические типы социальной 

организации и пути их развития. 

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности исторического 

знания. Методы и источники изучения истории.  

2. Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально-

экономическое развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв.  
Основные источники изучения Древней Руси: “Повесть временных лет”, “Русская 

правда”, “Слово о полку Игореве”. “Норманская” теория происхождения древнерусского 

государства и “антинорманизм”.  
Предпосылки образования древнерусской государственности. Объединение 

славянских земель под властью киевских и новгородских князей. Возникновение 

Киевской Руси. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение ее территории в результате походов 

против хазар, болгар, Византии. Русь – «страна городов». Развитие феодальных 

отношений в Киевской Руси. Политический строй древнерусского государства. 

Начальные этапы складывания государственного управления. Первые великие князья 

Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и международного положения 

Древнерусского государства. Становление и расцвет раннефеодальной монархии при 

Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси. Крещение Руси и 

роль церкви в политической жизни государства.  

Древнерусская культура: ремесла, архитектура, живопись, литература и устное 

народное творчество. 
3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго. 

Распад Киевской Руси: причины, предпосылки и последствия. Формирование 

новых политических центров. Общее и особенное в политическом и экономическом 

развитии русских земель в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества; Новгородская и Псковская республики: социально-политический строй, 

особенности экономического развития. Особенности государственного управления в 

условиях раздробленности. 

Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Нашествие 

монголо-татар. Установление на Руси монголо-татарского ига. Разорение русских 

княжеств. Государственность в период ордынского нашествия. 

Вторжение немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли Руси. Битва 

на Неве. Ледовое побоище. Историческое значение победы Александра Невского. 

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной 

зависимости. Влияние Золотой Орды на внутриполитические отношения в русских 



 

 

княжествах. Древняя Русь в системе управления Монгольской империи. Борьба русского 

народа за свободу и независимость. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Образование 

Московского княжества: геополитическое положение Москвы и причины ее возвышения. 

Роль московских князей в объединительном процессе. Московский князь Иван Калита. 

Куликовская битва, ее последствия и историческое значение.  

Культура Руси в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. 

4. Образование централизованного Российского государства (XIV-XVII вв.) 

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери за 

политическое лидерство. Объединительная политика московских князей в XIV в. - начале 

XVI вв. Политический кризис и феодальные войны во второй четверти XV в. Русское 

государство в годы правления Ивана III. Экономическая политика Ивана III. Развитие 

крепостнических отношений в России. Судебник 1497 г. - первый общерусский сборник 

законов. Завершение процесса консолидации русских земель во второй половине XVв. 

образованием единого Московского государства. Процесс концентрации и укрепления 

централизованной власти. Возникновение системы управления. Роль Боярской думы и 

Земских соборов в управлении государством. Складывание сословной системы организации 

русского общества.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение 

к Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири. Основные направления 

внутренней и внешней политики. 

5. Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия. 
Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий 

развития. Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия 

как специфической формы государственного устройства России (вотчинное государство), 

его отличие от европейского абсолютизма. Возникновение и сущность теории “Москва - 

третий Рим”. Символика Московского царства. 

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-

политического развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-

представительной монархии в России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550г. 

Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы; посошная 

подать, прямые и целевые налоги. Становление сословно-представительной монархии. 

Сокращение привилегий крупных феодалов – бояр. Ликвидация системы боярских 

кормлений на местах. Дальнейшее укрепление централизованной государственной власти. 

Установление патриаршества в России. Развитие приказной системы управления. Борьба с 

боярской оппозицией. Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Оценка 

опричнины в историографии. Усиление крепостного гнета. 

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Книгопечатание. 

Зодчество. 

6. “Смутное время” в России в начале XVII в.  
Укрепление государственной власти после «смуты» 

Обострение внешней и внутренней обстановки в России в начале XVII в. 

Политический и социальный кризис. “Смутное время”: причины, сущность, социальные 

силы, проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и результаты политики. 

Самозванство, как явление времени. Василий Шуйский. Семибоярщина. Крестьянское 

движение под руководством И. Болотникова. Польская и шведская интервенция. Борьба 

русского народа против иностранной интервенции. Освобождение Москвы народным 

ополчением под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.  

Восстановление государственности. Земский собор 1613 г., избрание на царство 

М.Ф. Романова. Укрепление государственной власти и новой династии. Ликвидация 

последствий иностранной интервенции, возрождение страны, восстановление хозяйства.  



 

 

Преемственность структуры государственной власти и управления. Возрастание 

роли Земских соборов. Ограничение влияния боярской аристократии. Усиление 

дворянства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. – свод социально-экономических и 

административных норм. Процесс бюрократизации управления. Зарождение институтов 

абсолютизма в системе государственного управления. 

Экономическое развитие страны в XVII в. Законодательное оформление 

крепостного права. Обострение социальных конфликтов в Российском государстве. 

Крестьянская война под предводительством С. Разина. 

Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Никон и 

Аввакум. Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу православия. 

Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление 

в России. Борьба за выход к морям. Война с Польшей. Политика территориальной 

экспансии России на западе и востоке. Включение Левобережной Украины и Сибири в 

состав России. 

Развитие российской культуры в XVII в. Распространение просвещения. Новые 

черты в литературе и искусстве. Рост научных знаний. Географические открытия. 

Общественно-политическая мысль. Расширение культурных связей с европейскими 

государствами. Быт и нравы различных слоев российского общества. 

7. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.  
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-

экономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации. 

Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содержание, 

характер. Итоги деятельности Петра Великого в историографии. 

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и 

система государственной службы в петровскую эпоху. “Табель о рангах”. Упразднение 

патриаршества, подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание 

флота. Строительство Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной 

структуре общества. Усиление крепостничества. Преобразования в области культуры и 

образования.  

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. 

Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина. 

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Азовские походы. 

Северная война. Полтавская битва. Победы российского флота. Ништадский мир. 

Превращение России в империю. 

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав 

земель, населенных представителями различных национальностей и конфессий. 

Утверждение абсолютизма и законодательное закрепление Петром I представления обо 

всем населении, независимо от социального положения и национальной принадлежности, 

как о своих подданных. Податная реформа 1718-1728 гг. и создание новой категории 

государственных крестьян, в состав которой вошли нерусские народы Поволжья, Сибири, 

Дальнего Востока.  

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы 

управления в разных регионах, независимо от особенностей их хозяйственного и 

национального развития. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в 

Прибалтике. 

8. Россия в середине и второй половине XVIII в.  

Преобразования органов управления в эпоху Екатерины II. 
Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и эпоха 

дворцовых переворотов. Попытки ограничения самодержавия и их поражение. 

Государственное управление и служилая бюрократия в эпоху дворцовых переворотов. 

Бироновщина, ее сущность. Политическая стабильность в правление Елизаветы 



 

 

Петровны, укрепление абсолютной власти, подготовка условий для дальнейшей 

модернизации государства.  

Правление Петра III: основные законодательные акты, “Манифест о вольности”; 

причины нового дворцового переворота. 

Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII в. Развитие 

промышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков 

над крепостными. 

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых 

переворотов. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне. 
Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России 

и формирование политических взглядов Екатерины II. Ее принципы управления и 

реформирование высших и центральных органов власти. “Просвещенный” абсолютизм в 

России: его особенности, содержание, противоречия. Расцвет фаворитизма как 

неформального института власти в условиях абсолютной монархии. “Наказ” Екатерины II 

и работа Уложенной комиссии.  

Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском 

обществе. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация церковно-

монастырских имуществ. “Жалованная грамота дворянству”. “Жалованная грамота 

городам”. Положение сословий. Усиление крепостной зависимости. Крестьянская война 

под предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-

губернатора (наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и 

нижнего звена управления. Унификация системы управления после губернской реформы 

1775 г. Становление русской администрации на землях Северного Кавказа, в Новороссии 

и Крыму с привлечением национальных кадров и роль Г.А. Потемкина-Таврического в 

этом процессе. 

 Городское управление и самоуправление. Политические деятели екатерининской 

эпохи. А.А. Безбородко, А.А. Вяземский, И.И., Бецкой, братья Орловы, Н.И. и И.И. 

Панины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны, приобретение и освоение 

новых земель. Изменение геополитического положения в Восточной Европе. Разделы 

Польши и территориальные приобретения России. Рост внешнеполитического и военного 

могущества Российской империи. 

Национальная политика правительства Екатерины II. Ликвидация гетманства на 

Украине – шаг к централизации власти. Обсуждение вопросов взаимоотношений 

«иноверцов», государства и церкви на заседаниях Уложенной комиссии 1767 г. Переход 

государства от политики наступательной христианизации к смягчению 

межконфессиональной атмосферы. Колонизационная политика Екатерины II по 

привлечению иностранных специалистов и поселенцев для хозяйственного освоения 

земель Российской империи. 

 “Контрреформы” Павла I. 

9. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный 

период (первая половина XIХ в.) 
XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже 

XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское общество. Правление 

Александра I, попытки осуществления либеральных реформ в начале царствования. 

Негласный комитет. Реформаторская деятельность и опала М.М. Сперанского. Разработка 

проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. Либерализм и 

консервативные традиции в политике России. Влияние консервативного лагеря на 

государственную политику. Колебания правительственного курса от либерализма к 

реакции. 



 

 

Мероприятия в области промышленности и торговли, протекционизм. Положение 

крепостных крестьян. Отмена крепостного права в прибалтийских губерниях. 

Россия в европейском конфликте начала XIX в.: участие в антинаполеоновской 

коалиции. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии в 1813-1814 гг. 

Венский конгресс. Образование “Священного союза” и его роль в международной 

политике. 

Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. 

Зарождение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные 

проекты декабристов. Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. Место декабризма в 

российском освободительном движении. 

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае 

I. Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной народности” и ее 

теоретики. Политика в области образования и просвещения. Политический сыск и 

политическая цензура.  

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях 

развития России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической 

идеологии. 

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. 

Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия. 

Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса 

крепостнической системы. 

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья: 

причины, ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические 

последствия для России.  

10. “Великие реформы” XIX века и развитие России. 
Тенденции мирового развития во второй половине XIX века. Кризис в российском 

обществе в начале 60-х гг. Причины и предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. 

в России. Личность и историческая роль Александра II. Подготовка и осуществление 

отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 1861 г. Консервация общинного 

строя в деревне. Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного 

права. Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, земская, городская, 

финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного просвещения. Итоги и 

последствия “великих реформ”. Эволюция самодержавия. 

Исторические корни местного самоуправления в России. Подготовка и проведение 

земской реформы 1864 г. Состав и деятельность земских учреждений в России. Земское 

движение и самоуправление. Круг деятельности земств. Городское самоуправление в 

России. 

11. “Контрреформы”. Россия в 80-90-е гг. XIX в. 
 Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 

Особенности российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Национальный вопрос во 

второй половине XIX в. Обострение социальной напряженности, поляризация 

политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные 

истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их 

деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора и убийство 

Александра II.  

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.  

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в 

правительственном лагере, “конституционные” проекты “верхов” Либеральное земское 

движение и его связь с демократическим лагерем. Формирование нелегальных и 

полулегальных либеральных организаций. 



 

 

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику. Усиление 

политической реакции. Александр III, его окружение. Переход к реакционной внутренней 

политике. Активная политика государства в аграрной, финансовой и промышленной 

областях. “Контрреформы” 80-90-х годов.   

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., освобождение 

южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX в.  

12. Россия на пути к конституционной монархии. 
Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX 

в., железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. 

Концентрация производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных 

явлений в стране. Попытка правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. 

С.Ю. Витте и его деятельность. Либеральная оппозиция царизму. Земское движение. 

Революционный лагерь накануне революции (создание и деятельность партии 

социалистов-революционеров; завершение процесса создания РСДРП: большевизм и 

меньшевизм).  

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера 

политических интересов России. Русско-японская война. Причины войны. Начало и ход 

военных действий на море и на суше. Поражение России в войне. Его последствия. 

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. 

Отношение к революции различных классов и социальных слоев. Подъем революции. 

Завоевание политических свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его 

разгром. 

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место 

Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая 

борьба в Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние 

исполнительной и законодательной власти в условиях думской монархии. Причины 

неудач первых Дум. Роспуск I и II Государственной думы, причины. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. 

Усиление консервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения 

первой русской революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, 

особенности III Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях 

третьеиюньской системы. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, 

осуществление, результаты и последствия. 

Внешняя политика царизма накануне первой мировой войны. Россия в борьбе за 

передел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные группировки 

воюющих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий. 

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные 

неудачи России и позиция Антанты. Роль Восточного фронт в первой мировой войне. 

Экономика России в годы первой мировой войны. Война и русское общество: отношение к 

войне различных партий и классов. 

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию 

правительству большинства IV Государственной думы. Создание “Прогрессивного блока” 

и его программа. Назревание революционного кризиса.  
 13. Революция 1917 г. в России. 

Основные итоги и современное состояние историографии русской революции. 

Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Первой 

мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г.  

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции. 

Временное правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, 



 

 

солдатских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Организация власти в 

центре и на местах. Власть и народ в 1917 г. Июльские события в Петрограде. 

Корниловский мятеж. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II 

Всероссийский съезд советов: его состав и решения.  

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление 

советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. 

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой 

мировой войны. Брестский мир. 

Экономическая политика советской власти. “Красногвардейская атака на капитал”. 

Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из него.  

14.Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки. 
Основные направления современной историографии гражданской войны. 

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции.  

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил 

на различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 

география, масштабы и результаты. Выступление чехословацкого корпуса. Белое 

движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Формирование 

белогвардейских правительств и их политика. Создание Красной армии. Внутренняя 

политика советского правительства в годы гражданской войны. Политика военного 

коммунизма: ее цели, методы и результаты.  

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. ВЧК 

и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. 

“Зеленые”, их место, роль, социальный облик, программы и лидеры.   

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее 

причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы 

большевиков. Экономические, социальные, демографические, идеологические 

последствия гражданской войны.  
15. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение. 

Интерпретации новой экономической политики в современной историографии: 

“оптимистическое” и “пессимистическое” направления.  

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и задачи 

новой экономической политики. Соотношение экономических и административных 

методов руководства экономикой. Развитие сельского хозяйства в условиях НЭПа. 

Налоговая политика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное расслоение, роль 

кооперации, община. 

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная реформа 

1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в промышленности и 

торговле: масштабы, формы взаимодействия с государством, социальные аспекты. 

Концессионная политика. 

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономические 

дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного и 

социально-политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. и 

его последствия. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа. 

Социально-экономическое положение страны накануне “великого перелома”. Значение 

исторического опыта НЭПа.    
16. Проблемы теории и практики индустриализации страны. Российская деревня в 

20-30-е гг. ХХ века. 
Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг. 

Современная историография советской индустриализации. Источники индустриализации, 

ее темпы, приоритетные направления. Основные этапы индустриализации. 



 

 

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план 

развития народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и 

методы. Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация 

(“большой скачок”). Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. 

Социалистическое соревнование, его масштабы, цели, методы и результаты.  

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и 

методов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. Особенности промышленного 

развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.).  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный 

потенциал страны накануне Великой Отечественной войны. Уровень развития сельского 

хозяйства.  Изменения в социальном составе общества. Урбанизация страны. Цена 

“большого скачка”. 

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа. Дискуссии 20-х 

гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев 

о “социалистической модернизации” сельского хозяйства. ХV съезд партии о работе в 

деревне. Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало 

применения чрезвычайных мер. Курс на “революцию сверху” в деревне. 1929 г. – год 

“великого перелома”. 

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 

социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы 

коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание 

как составная часть коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, 

масштабы и последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 1930 

г. Голод 1932-1933 гг., его причины и последствия. 

Складывание административно-командной системы руководства сельским 

хозяйством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). Неонэп в деревне. Примерный 

устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьянства в 

период коллективизации.   

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 30-х гг.     

17. Становление советской системы государственного управления. 
Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая 

партия, советы, массовые общественные организации).  

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. 

Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномочия 

ЦИК и СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные 

комиссариаты. Органы контроля. Изменения в административно-территориальном 

делении СССР в 20-е гг.     

“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль 

карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.     

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 

Органы государственного управления СССР по конституции 1936 г.: Верховный совет 

СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе.  

Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно-

государственные органы. 

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие органы, 

принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных 

организаций на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как 

политическая элита советского общества. Экономические основы ее власти.  

18. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой войн. 
Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический 

потенциал и соотношение сил СССР и Германии, и ее союзников накануне и в начале 

войны. 



 

 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. Отступление и 

оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач Красной Армии в 1941-42 гг.  

Битва под Смоленском. Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и 

весенняя кампания 1942 г., их значение. 

Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный характер войны. 

Партизанское и подпольное движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе 

над врагом. Создание чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на 

фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. Органы государственной 

безопасности и политические репрессии во время войны. Рост национального 

самосознания. Нормализация государственно-церковных отношений.  

Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. Битва 

под Курском.  Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Завершение 

коренного перелома в ходе войны. 

Борьба за линией фронта: оккупационный режим, движение сопротивления, 

коллаборационизм. Попытки создания антибольшевистского фронта, концепция третьей 

силы. 

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и разногласия союзников. 

Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и освободительный 

поход в Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. Международное значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне.  

Участие СССР в войне с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.   

Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, 

демографические и идеологические последствия Великой Отечественной войны.   
19. Политическая развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного 

развития СССР. 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. 

Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и 

Англией: от сотрудничества к конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими 

союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР по германской 

проблеме. Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. 

Создание Коминформа. Конфликт с Югославией: его причины и последствия.  СССР и 

война в Корее (1950-1953 гг.).  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней политики советского 

руководства. Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. 

Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного производства. Отмена 

карточной системы распределения и денежная реформа 1947 г. Уровень жизни населения.  

Сталинский режим в послевоенные годы: проекты партийной программы и 

конституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его ближайшем окружении. 

Усиление административно-командных методов руководства страной. Репрессии: их 

направленность и масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с “низкопоклонством” 

перед Западом и космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и 

искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии, и их 

общественно-политический резонанс.    
20. Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руководстве. 

Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических репрессий. “Дело 

Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Маленкова, причины и 

последствия.  



 

 

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в СССР и в 

мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”. 

Поражение последней “антипартийной группы” (Июньский пленум ЦК КПСС 1957 

г.). Конец “коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С. Хрущева.  

Идеологические новации и догмы на ХХ-ХХII партийных съездах. Принятие новой 

программы КПСС.  

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор стратегии 

реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты. Изменения в 

аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освоение целинных земель. 

Реорганизация МТС. Усиление административных методов управления сельским 

хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной системе управления 

промышленностью и строительством. Перестройка организационной структуры партии и 

советов по производственному принципу. Экономическая дискуссия и подготовка новой 

экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало 

массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа 1958 г., 

ее причины, ход и результаты.     
21. Особенности социально-экономического и политического развития СССР во 

второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое “коллективное 

руководство” (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в 

политическом курсе и его социальная база.  

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание 

консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его 

цели, этапы, течения, лидеры. 

Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: 

подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском 

(1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по 

усилению стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее 

результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. 

Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х – 

начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

22. Реформы и “перестройка” 
Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость 

социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс 

на ускорение социально-экономического развития (1985-86 гг.).  

Курс на демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Политика гласности и ее влияние 

на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о путях развития и 

об отношении к историческому прошлому. 

Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое мышление” и 

изменения в концепции советской внешней политики. Активизация советско-

американского диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотношениях СССР 

со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афганистана.  

23. Российская Федерация в конце ХХ века 
Социально-экономические преобразования. Программа и этапы экономической 

реформы. “Шоковая терапия”, приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. 

Изменения в социальной и духовной сферах. 

Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 

1992-1993 гг.: противоречия между законодательной и исполнительной властью, 



 

 

октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование 

новых органов власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в 

Государственных Думах. Первый и второй Президенты Российской Федерации.    

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне: ее 

этапы и последствия.  

Место России в новой системе международных отношений. Основные задачи и 

направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближнего зарубежья, 

Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом.     

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

Лекция-конференция – предполагает заранее поставленную проблему и системой 

докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически 

законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем 

программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить 

проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и 

выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и 

формулирует основные выводы. 

Консультация – предполагает схему «вопрос-ответ-дискуссия» и сочетает в себе 

изложение нового материала, постановку вопросов и поиск ответов на интересующие 

вопросы. 

В процессе обучения используется электронный учебный курс в LMS 

Электронный университет Moodle ЯрГУ «Отечественная история»  в котором 

представлены задания для самостоятельной работы обучающихся; ссылки на 

видеоматериалы по теме лекций; список учебной литературы для освоения дисциплины; 

ссылка на консультации, проводимые в форме видеоконференции. 

 

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:  

- для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

       - программы Microsoft Office; 

       - Adobe Acrobat Reader. 

– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная библиотечная 

информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 



 

 

1. Даудов А.Х., Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В., Тот Ю.В., Ходяков М.В. 

История России с древнейших времен до наших дней: учеб. пособие. СПб., Санкт-

Петербургский государственный университет, 2019. 368 с. Доступ через электронно-

библиотечную систему «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Деревянко А. П., Шабельникова Н. А., Усов А. В. История России: с древнейших 

времен до наших дней: Учебное пособие. 4-е изд. Издательство "Проспект", 2016. 670 с. 

Доступ через электронно-библиотечную систему «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 

б) дополнительная литература  
1. Дутчак Е.Е. Древняя Русь: особенности государственности и социальной 

организации (XI – первая треть XII в.): учебное пособие для практических занятий по 

курсу «История России». Томск, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, 2015. 140 с. Доступ через электронно-библиотечную 

систему «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Орлов А.В. Внешняя политика и международные отношения России с середины 

XIX века до 1918 года: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Отечественная 

история». СПб.: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, 2012. 264 с. Доступ через электронно-

библиотечную систему «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Суворов В.П. История России IX-XIX вв.: учебное пособие. Тверь, Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2021. 138 с. Доступ через электронно-

библиотечную систему «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. Щепетев В.М. История государственного управления в России: учебник. 2-е изд. 

Изд-во «Юридический центр», 2004. 555 с. Доступ через электронно-библиотечную 

систему «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

  

Авторы: 

 

Профессор кафедры новейшей отечественной истории, д.и.н.                     

В.П. Федюк 

 

Профессор кафедры отечественной  

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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средневековой и новой истории, д.и.н.            Ю.Ю. Иерусалимский 
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Приложение к №1 рабочей программе дисциплины 

«Отечественная история» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации аспирантов 

по дисциплине 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

1. Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

1.2 Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 

аттестации 

 

Темы докладов: 
 

1. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

2. Образование русского централизованного государства. 

3. Культура Руси домонгольского периода. 

4. Русская культура XIII–XVII вв. 

5. Русская культура XVIII в. 

6. «Золотой Век» русской культуры. 

7. «Серебряный Век» русской культуры. 

8. Развитие культуры советского общества в 20-30-е гг. 

9. Культура в период ВОВ 

10. Культура «шестидесятников» 

11. Культура СССР в период «Перестройки» 

12. Внешняя политика советского государства 20-30-е гг. 

13. Внутренняя политика СССР 1965-1984 г. 

14. Внешняя политика СССР 1965-1984 г. 

 

Тестовые задания: 

 

1. Кто в 882 г. захватил Киев? 

               а) Рюрик 

               б) Олег 

                в) Игорь 

                г) Святослав 

2. В XII в. был построен собор 

                а) Софийский в Новгороде 

                б) Софийский в Киеве 

                в) Десятинная церковь 

                г) Успенский во Владимире 

3. Крупное земельное владение, переходившее от отца к сыну: 

                а) Поместье 

                б) Вотчина 



 

 

                г) Ряд 

                д) Надел 

4. Судебник 1497 г. был принят при 

               а) Иване Калите 

               б) Дмитрии Донском  

               в) Василии II Тёмном 

               г) Иване III 

5. При каком великом князе произошла феодальная война второй четверти XV века? 

               а) Семён Гордый 

               б) Дмитрий Донской 

               в) Василий II Тёмный 

               г) Иван II 

6. При каком государе завершилось объединение русских земель? 

               а) Василий III 

               б) Иване III 

               в) Иване IV Грозном 

               г) Дмитрии Донском 

7. Царевич Дмитрий погиб в Угличе в царствование: 

               а) Ивана IV Грозного 

               б) Фёдора Ивановича 

               в) Бориса Годунова 

               г) Василия Шуйского 

8. Раскол в Русской церкви произошёл после: 

               а) принятия христианства 

               б) переезда митрополита в Москву 

               в) реформ Никона 

               г) установления Синода 

9. Причина вступления России в Семилетнюю войну:  

а) угроза интересам России в Центральной Европе со стороны Пруссии 

б) необходимость выхода к незамерзающим портам 

в) захват Пруссией части территории России 

г) борьба за ''польское наследство'' между Россией, Пруссией и Австрией 

личная вражда императоров 

10 … - это документ, подписанный Анной Иоанновной по настоянию Верховного    

тайного совета. 

а) ''Конституция'' 

б) “Кондиция” 

 в) ''Наказ'' 

г) “Жалованная грамота” 

д) Устав 

11. Территория, присоединенная к России в годы царствования Петра I:… . 

а) Финляндия 

б) Лифляндия 

в) Курляндия 

г) Молдавия 

д) Валахия 

12. Причина упразднения Петром I приказов:… . 

а) приказные чиновники были недостаточно грамотны 

б) приказная система была громоздкая и неповоротлива 

в) приказная бюрократия оказывала активную политическую поддержку сыну 

Петра I Алексею 

г) большая часть приказной бюрократии поддерживала царевну Софью 



 

 

13. Наибольшее число текстильных мануфактур в XVIII в. возникло в … . 

а) Иваново-Вознесенском 

б) Москве 

в) Нижнем Новгороде 

г) Орехово-Зуеве 

д) Костроме 

14. Какая по счету пятилетка была объявлена пятилеткой восстановления народного 

хозяйств? 

а) третья 

б) четвертая 

в) вторая 

15. В каком году ВКП(б) была переименована в КПСС? 

    а) 1956 

     б) 1918 

     в) 1952 

16. Кто автор термина «оттепель»? 

      а) Н.С. Хрущев 

      б) И.Е. Эренбург 

      в) Б.Пастернак 

17. В каком году произошло советское вторжение в Венгрию? 

    а) 1948 

     б) 1962 

     в) 1956 

18. Какой из названных органов власти был образован между Февральской и Октябрьской 

революциями? 

 а) Государственная Дума 

 б) Предпарламент 

 в) Совет Народных Комиссаров 

19. Какая политическая партия выступала за социализацию земли? 

 а) меньшевики  

 б) эсеры 

 в) большевики 

20. Когда произошел Корниловский мятеж? 

 а) июль 1917 г. 

 б) август 1917 г. 

 в) сентябрь 1917 г. 

21. Укажите представителей партии меньшевиков. 

 а) Мартынов и Мартов 

 б) Бубнов и Свердлов 

 в) Чернов и Спиридонова 

 

22. Какой съезд РКП(б) обозначил переход к НЭПу?  

 а) IX  

 б) Х 

 в) XI 

 г) XII 

23. Сколько советских республик вошло в состав СССР в 1922 г.? 

 а) 10 

 б) 4 

 в) 15 

24. Кто был обвинен по «делу военных» в 1937 г.? 

 а) Фрунзе 



 

 

 б) Тухачевский 

 в) Жуков 

25. Лидеры, участвовавшие в подписании Беловежского соглашения:… . 

а) М. Горбачев 

б) Л. Кравчук 

в) Л. Кучма 

г) С. Шушкевич 

д) А. Лукашенко 

26. Перестройка – это … . 

а) реконструкция старого жилья 

б) модернизация советской системы 

в) расширение электората на выборах 

г) обмен материально-техническими ресурсами государств СНГ 

27. Последствие октябрьских событий 1993 г.:… . 

а) распад СССР 

б) создание СНГ 

в) провал экономических реформ 

г) упразднение советов всех уровней и новой создание структуры власти 

обострение отношений с Европейским Союзом 

28. Чеченская война началась в … г. 

а) 1991 

б) 1993 

в) 1994 

г) 1995 

д) 1996 

29. Причина поражения ГКЧП в августе 1991 г.:… . 

а) его приход к власти встретил бурный протест во всех странах мира 

б) большинство населения вступило в защиту президента СССР М. Горбачева 

в) ГКЧП не смог опереться на поддержку большинства населения 

г) в городах начались массовые беспорядки 

д) были проведены успешные боевые действия войск, подчиненных Б.Н. Ельцину 

30. СССР как государство было ликвидировано решением …. 

а) референдума 

б) референдума в Украинской ССР о государственной независимости республики 

в) Беловежского соглашения 

г) Прибалтийских республик о выходе из состава СССР 

д) М. Горбачева о снятии с себя полномочий Верховного Главнокомандующего 

 

 

1.2.Контрольные задания и иные материалы, 

используемые для итоговой аттестации 

 

Список вопросов к кандидатскому экзамену:  

 

1.Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально-экономическое 

развитие и государственный строй Киевской Руси в XI-XII вв.  

2.Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго. 

3.Образование централизованного Российского государства (XIV-XVII вв.) 

4.Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия. 

5.“Смутное время” в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти после 

«смуты» 

6.Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.  



 

 

7.Россия в середине и второй половине XVIII в.  Преобразования органов управления в 

эпоху Екатерины II. 

                  8. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный    

период (первая половина XIХ в.)  

9.“Великие реформы” XIX века и развитие России. 

10.“Контрреформы”. Россия в 80-90-е гг. XIX в. 

11.Россия на пути к конституционной монархии. 

12.Революция 1917 г. в России. 

13.Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки. 

14.НЭП: сущность, противоречия, историческое значение. 

15.Проблемы теории и практики индустриализации страны. Российская деревня в 20-30-е 

гг. ХХ века. 

16.Становление советской системы государственного управления. 

17.Основные проблемы истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

18.Политическая развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного 

развития СССР. 

19.Реформы в СССР (1953-1964 гг.) 

20.Особенности социально-экономического и политического развития СССР во второй 

половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

21.Реформы и “перестройка” 

22.Российская Федерация в конце ХХ - начале ХХI в. 

 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 

 

 

2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 

 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины   осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

 

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов 

обучения, которые определяют минимальный набор знаний, умений и навыков, 

полученных студентом в результате освоения дисциплины. Характеризуется частичным 

освоением заявленных в рабочей программе знаний и умений, фрагментарным 

применением навыков. Пороговый уровень является обязательным уровнем для студента 

к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении данной и других 

дисциплин. Характеризуется в целом успешным использованием знаний, умений и 

применением навыков, сопровождающимся отдельными незначительными ошибками.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 

освоении данной и других дисциплин, для творческого решения поставленных перед ними 

задач и самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Характеризуется успешным и систематическим использования знаний, умений и 

применения навыков. 

 

 



 

 

2.2 Перечень компетенций, планируемые результаты и критерии оценивания 

компетенций   

 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

 уровень 

УК-1 

Знать  

- основные дискуссии по 

узловым вопросам 

политической и 

социально-экономической 

истории России 

- систему доказательств, 

методологических 

различий, источниковую 

базу. 

Уметь 

- применять методы и 

методологию 

исторического 

исследования 

Владеть 

- опытом 

самостоятельного 

теоретического 

обобщения. 

- аналитическими 

навыками 

Адекватное 

понимание 

историографии 

теоретических 

проблем 

отечественной 

истории. 

Использование 

теоретических 

построений 

ученых в своей 

исследовательской 

работе.  

Умение применять 

различные 

исследовательские 

методики при 

анализе 

исторических 

источников. 

Знание основных 

междисциплинарн

ых связей 

отечественной 

истории. 

Знание основной 

аргументации 

теорий и 

концепций в 

области 

изучения 

отечественной 

истории.  

Умение 

обобщить 

изученный 

материал и 

предложить 

способы и 

методы создания 

новой научной 

информации.  

Навыки 

использования 

данных других 

гуманитарных 

дисциплин в 

историческом 

исследовании. 

Понимание не 

только сути 

дискуссий по 

узловым 

вопросам 

политической и 

социально-

экономической 

истории России, 

но и системы 

доказательств, 

методологически

х различий, а 

также 

полноценное 

представление об 

имеющейся 

источниковой 

базе. 

Приобретение 

опыта 

самостоятельног

о теоретического 

обобщения. 

Развитые 

аналитические 

навыки. 



 

 

ПК-1 

Знать 

- способы и характер 

использования научных 

результатов по 

отечественной истории 

Уметь 

- организовать 

выполнение научного 

проекта по истории 

России,  

Владеть 

- опытом проведения 

экспертно-аналитическую 

работу вести  

 

Формирование 

представлений о 

способах и 

характере 

использования 

научных 

результатов в 

области 

отечественной 

истории в 

научной, 

экспертно-

аналитической, 

культурно-

просветительной и 

педагогической 

деятельности 

Способность 

быть 

исполнителем 

научных 

проектов по 

отечественной 

истории, 

выполнять 

историко-

культурные 

задачи, вести 

педагогическую 

работу в системе 

среднего 

образования, 

владеть 

навыками 

информационно

го обеспечения 

перечисленных 

видов 

деятельности. 

Умения 

организовать 

выполнение 

научного проекта 

по истории 

России, 

проводить 

сложную 

экспертно-

аналитическую 

работу вести 

образовательную 

деятельность в 

данной области 

(включая 

методическую 

составляющую) 

на различных 

ступенях 

образования, в 

т.ч. высшего. 

 

3. Методические рекомендации преподавателю 

  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 

деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 

обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в 

разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций» 

 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и (или) 

опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 

Критериями оценивания степени овладения умениями и навыками, полученными в 

результате освоения данной дисциплины, являются критерии, описанные в таблице 

раздела 2.2. 

Критерии оценивания формулируются исходя из следующих общих характеристик 

уровней: 

Пороговый уровень (общие характеристики): 

 владение минимальным набором знаний, навыков и умений по программе 

дисциплины; 

 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей программы 

дисциплины; 



 

 

 знание   базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 

 достаточно полные и систематизированные знания, умения и навыки в объёме программы 

дисциплины;  

 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей 

программы дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку. 

Высокий уровень (общие характеристики): 

 систематизированные, глубокие   и   полные знания   по   всем разделам дисциплины; 

 точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;  

 безупречное владение   инструментарием     дисциплины, умение   его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в рамках 

рабочей программы дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку. 

 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 

В зависимости от уровня сформированности   каждой компетенции по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется оценка.  

Критерии оценивания теста: 55-70% правильных ответов – 1 балл, 70-85% - 2 

балла, 85-100% - 3 балла. 

 

Критерии оценивания доклада: 

Показатели Критерии 

Содержание доклада Анализирует изученный материал,    

 

Выделяет наиболее значимые для раскрытия 

темы факты, научные положения,   

 

Соблюдает логическую последовательность 

в изложении материала 

Аргументированные ответы на 

вопросы 

Проявляет критическое мышление 

 

Представление доклада Использует иллюстративные, наглядные 

материалы,   

 

Владеет культурой речи 

Шкала оценивания: 0 баллов – полное отсутствие критерия; 1 балл – частичное 

выполнение критерия; 2 балла – полное выполнение критерия 

 Для допуска к экзамену аспиранту необходимо выполнить тест, сделать 2 доклада и 

набрать в итоге не менее 20 баллов. 

 

1.3 Правила выставления оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 



 

 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при  

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач;   

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения;   

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ;   

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 

«Отечественная история» 

 

 

Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины 

 

 При изучении дисциплины аспирантам нужно усвоить основные теоретико-

методологические проблемы отечественной истории, научный категориальный аппарат, 

специфику источников по отечественной истории в целом и по отдельным регионам. 

Курс нацелен также на углубленное изучение конкретно-исторического фактического 

материала, оснований для периодизаций исторического процесса, типологизаций 

социумов, классификаций источников. Овладеть содержанием изучаемой дисциплины 

невозможно без твердого знания системы ключевых понятий, умения анализировать 

документальные и нарративные тексты, усвоения основ работы с эпиграфическим 

материалом, применения современных методов источниковедческого анализа. В ходе 

изучения дисциплины необходимо также вырабатывать навыки профессиональной речи 

в устном и письменном ее вариантах, для этого следует ответственно относиться к 

подготовке письменных работ и продумывать устные ответы. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

рекомендованных к использованию при освоении дисциплины  

 

1. Электронно-библиотечная система «Юрайт» (https://urait.ru/) – 

Мультидисциплинарный ресурс (учебная, научная и художественная литература, 

периодика). В сети университета без предварительной регистрации или из любой 

точки мира, где есть доступ в Internet, предварительно зарегистрировав свой 

личный кабинет, находясь внутри сети вуза.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). В сети 

университета без предварительной регистрации или из любой точки мира, где есть 

доступ в Internet, предварительно зарегистрировав свой личный кабинет, находясь 

внутри сети вуза. 

3. eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru) – Научная электронная библиотека. Периодика, 

Научные публикации, Монографии. Интегрирована с Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ). Работа с подписанными университетом изданиями 

возможна только из сети университета (кроме того, имеются публикации в 

открытом доступе). 

4. НЭБ Национальная электронная библиотека (https://rusneb.ru/) В сети 

университета. 

5. Web of Science (webofscience.com) Реферативная база данных. В сети университета. 

6. Scopus (www.scopus.com) Реферативная база данных. В сети университета. 

7. ProQuest Dissertation and Theses Global (http://search.proquest.com) – 

Международная база данных диссертаций. В сети университета. 

8. American Physical Society https://journals.aps.org/about/ Электронное издательство. 

В сети университета. 

9. EbookCentral (https://ebookcentral.proquest.com/lib/yaroslavlstate) – Электронная 

книжная коллекция. В сети университета. 

10. «Архив научных журналов» (https://arch.neicon.ru/xmlui/) – архивные коллекции 

журналов ряда ведущих издательств. В сети университета. 

11. Taylor and Francis (www.tandfonline.com) – Электронные коллекции журналов. В 

сети университета. 

 

https://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://rusneb.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://search.proquest.com/
https://journals.aps.org/about/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/yaroslavlstate
https://arch.neicon.ru/xmlui/
http://www.tandfonline.com/


 

 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 

использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 

получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 

просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 

метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 

на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт 

меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку 

«Авторизация», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 

учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 

изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 

библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 

книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 

дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 

сети университета и через Личный кабинет. 

 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php

