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1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с 

историей как комплексной фундаментальной дисциплиной, изучающей основные 

этапы и содержание отечественной истории, теоретические основы и 

методологию, познание и осмысление студентами культурно-исторического 

своеобразия России, ее места в мировой и европейской цивилизации; 

формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса; знакомство с кругом 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,  формирование целостного мировоззрения, а также воспитание 

навыков культурно-исторической и религиозной толерантности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 45.03.01      

Филология, дисциплина «История России» относится к обязательной части (Б1. 

Б. 01). 

 

3. Планируемые результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенций: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

 

Результаты обучения по дисциплине  

знать уметь Владеть 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных групп. 

 

- основные 

этапы и 

ключевые 

события 

истории России 

и мира с 

древности до 

наших дней;  

- основные 

направления, 

теории и 

методы 

истории; 

- движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса;  
 

- самостоятельно 

разбираться в 

современной 

исторической 

библиографии; 

- осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в 

России и 

мировом 

сообществе в их 

динамике и 

взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма; 

- навыками 

применения 

исторических 

знаний в проектной 

деятельности в 

культурно-

просветительских 

учреждениях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной и 

коммуникативной 

сферах 
 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

- различные 

подходы к 

оценке и 

периодизации 

всемирной и 

- соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

- навыками 

применения 

полученных знаний 

в процессе 

коммуникации с 
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наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая 

основные события, 

основных 

исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и 

ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости 

от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые 

религии, философские 

и этические учения. 

отечественной 

истории; 

- современные 

тенденции 

развития и 

основные 

проблемы 

западной и 

отечественной 

истории; 

- выдающихся 

деятелей 

отечественной 

и всеобщей 

истории 

факты; выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

 
 

представителями 

других стран и 

народов для 

установления более 

эффективного 

диалога, а также в 

культурно-

просветительской и 

в социально-

педагогической 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

Место истории в системе наук. Предмет «истории» как науки; научные 

категории. Теория и методология исторической науки: принципы и методы 

исторического исследования. Понятие «исторический процесс». Сущность, 

формы, функции исторического знания. Классификации концепций 

исторического процесса. 

Раздел 2. Отечественная историография: многозначность понятия, 

этапы развития. Отрасли исторической науки. Исторические источники: 

понятие и классификация. Хронологические рамки, периодизация и основные 

задачи курса «История». 

Раздел 3. Особенности становления государственности в России и мире.  

Древнерусское государство в IX – XII веках 

История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления русской государственности. Социально-экономические и 

политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. 

Объединение восточнославянских племен под властью киевских князей. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

«Русская земля» и ее политическое устройство. Экономические и социальные 

процессы: зарождение раннефеодальных отношений. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». «Русская Правда». 
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Принятие христианства в форме православия в качестве государственной 

религии Киевской Руси. 

Раздел 4 Русские земли в XIII – XV веках. 

Социально-экономическая и политическая структура русских земель 

периода политической раздробленности. Формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и государства. Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, 

производственные отношения и способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология. Образование монгольской державы. 

Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской 

экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 

становлении Русского государства. Экспансия Запада. Александр Невский. Роль 

религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. 

Раздел 5 Образование Московского государства. Предпосылки и этапы 

объединения русских земель вокруг Москвы. Русь, Орда и Литва. Литва как 

второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. 

Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном 

оформлении. Феодальная война.  Судебник 1497 г. Формирование дворянства как 

опоры центральной власти. 

Раздел 6 Россия в XVI веке. Правление Ивана Грозного. 

XVI в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Россия в ХVI в. Борьба боярских 

группировок за власть.  Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Борьба 

альтернативных путей социально-политического развития Руси. Реформы 

«Избранной рады». Ливонская война. Опричнина. Начало освоения Дикого поля 

(Новороссии) в 1550-1590-е годы. Присоединение Сибири. Проблема 

закрепощения крестьян. 

Раздел 7 Россия в конце XVI – начале XVII вв. Смутное время. 

Правление Федора Иоанновича.  Ослабление государственных начал, 

попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Династический кризис. Борис Годунов – первый 

избранный царь. Эскалация Смуты как всеобъемлющего кризиса, ее основные 

этапы. Самозванство. Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. 

Раздел 8 Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVII веке. 

Новые явления в экономике России. Дискуссии о начале зарождения в 

России капиталистических отношений. Соборное уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 

соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Социальные движения. Национально-освободительная борьба 

Малороссии против Польши. .Развитие русской культуры XVII в. 

Раздел 9 Российская империя в XVIII веке.  
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XVIII в. в европейской и мировой истории. Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. 

Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Эпоха «дворцовых переворотов». Екатерина 

II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Внешняя политика России. Русско-турецкие войны. Разделы 

Польши, присоединение Крыма, Малороссии. Укрепление России на Черном и 

Балтийском морях. Изменения в международном положении империи. Павел I и 

проблема ограничения дворянской власти самодержавными средствами. 

Раздел 10 Российская империя в XIX веке. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I. 

Отечественная война 1812 г. Значение победы России в войне против Наполеона 

и освободительного похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. Восстание декабристов. Политическая реакция и 

административно-бюрократическое реформаторство при Николае I. Теория 

"официальной народности". Характер социально-экономического развития 

страны и начало промышленного переворота. Основные направления внешней 

политики. Россия и Кавказ. Крымская война. Последствия и историческое 

значение крымской катастрофы. Крестьянский вопрос: этапы решения. Реформы 

Александра II. Отмена крепостного права и её итоги: экономический и 

социальный аспекты. Александр III и контрреформы 80-90-х гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Общественные движения в XIX в. Славянофилы и 

западники. «Шестидесятники». Революционное народничество и его основные 

течения. «Хождение в народ». «Земля и воля», «Народная воля» и «Черный 

передел». Рабочее движение и первые рабочие организации. Зарождение 

марксизма в России. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Раздел 11 Россия в мировой системе капиталистических государств на 

рубеже ХIХ – ХХ веков 

Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Особенности 

развития российского монополистического капитализма. Николай II и кризис 

российского самодержавия. Общественное движение в начале века. 

Возникновение политических партий. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Становление многопартийности. 

Начало российского парламентаризма. Итоги и значение революции. 

Третьеиюньская монархия. П.А. Столыпин и программа модернизации России. 

Аграрная реформа и ее результаты. Обострение социально-политической 

обстановки в 1910–1914 гг. Россия в первой мировой войне (1914–1916). 

Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние 

войны на экономическое и политическое положение в России. Общественно-

политический кризис 1916 г. Февральская революция 1917 г. Падение российской 

монархии. Двоевластие. Временное правительство и Советы. Социально-
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экономическая политика новой власти. Кризисы власти. От Февраля к Октябрю 

1917 г.: альтернативы общественного развития. 

 

 


