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1. Пояснительная записка  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины  
 
Цель дисциплины – способствовать формированию у обучающихся целостного 

представления о прошлом России и ее месте в системе мировых цивилизаций. 
Задачи дисциплины: 

• помочь обучающимся выделить "узловые моменты" исторического развития, 
закономерности и своеобразие российской истории; 

• раскрыть особенности развития социальной структуры русского общества и 
формирования общественных связей, традиций и представлений, утвердившихся в 
русском обществе на протяжении столетий; 

• осветить основные грани духовной жизни общества; 
• сравнить российскую "модель" развития средневекового общества и государства с 

процессами, происходившими в странах Западной и Восточной Европы и на Востоке. 
 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
индикаторами достижения компетенций 

 
Компетенция 

 
Индикаторы 
компетенций 

 

Результаты обучения 
 

УК-5: Способность  
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.2. Проявляет в 
своём поведении 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание 
этапов исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и культурных 
традиций мира. 
 

Уметь: идентифицировать в 
эмпирическом историческом 
материале проблемы развития 
России середины XVIII – начала 
XX века; проводить экспертный 
анализ в рамках научной 
компетенции; проявлять в своём 
поведении уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, опирающееся 
на знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории и культурных 
традиций мира. 
Владеть: теоретическими 
основаниями и концепциями 
основных подходов к изучению 
истории России; методами 
профессиональной работы с 
научной литературой и 
источниками; навыками работы 
с историческими источниками, 
реферирования научной 
литературы по истории России 
при подготовке аудиторных 
занятий и письменных работ по 
изучаемому курсу   
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ОПК-1: Способность  
осуществлять отбор, 
критический анализ и 
интерпретацию исторических 
источников, исторических 
фактов, исторической 
информации при решении 
задач в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1.1. Знает и 
определяет природу 
исторических 
источников, основные 
методы их 
классификации. 

Знать: основные методы анализа 
исторической информации; 
основные события и даты 
истории России; принципы 
изучения истории России 
середины XVIII – начала XX 
века. 
 
Уметь: использовать основные 
методы анализа исторической 
информации; природу 
исторических источников, 
основные методы их 
классификации. 

ОПК-2: Способность  
применять знание основных 
проблем и концепций в 
области отечественной и 
всеобщей истории; 
заниматься интерпретацией 
прошлого в 
историографической теории и 
практике; 

ОПК-2.1. Определяет и 
анализирует основные 
проблемы и 
теоретические 
концепции 
отечественной истории. 

Уметь: определять и 
анализировать основные 
проблемы и теоретические 
концепции отечественной 
истории. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Академическое письмо», 
«Введение в профессию историка», «Русский язык и культура речи»  

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: блок дисциплин 
«Лаборатория исторического исследования», блок дисциплин «История России», блок 
дисциплин «Всеобщая история», преддипломная практика. 
 

2. Структура дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 академических часа (ов). 
 
Структура дисциплины для заочной формы обучения 
Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях, при проведении учебных занятий: 
 
Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 
3 Лекции 8

Семинары 8
4 Лекции 8 

Семинары 8
  Всего:  32 
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Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 
256 академических часов. 

 
3. Содержание дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

разделы 
дисциплины 

Содержание  

1.  «Золотой век» 
империи 
 

Екатерина II как политик и государственный деятель 
«Уложенная комиссия» 1767 г. Политическая программа 
«просвещённого абсолютизма» в общеевропейском контексте и 
её воплощение: секуляризация церковных земель, указ о 
веротерпимости, губернская реформа 1775 г.: децентрализация и 
сочетание коронных учреждений с сословной организацией 
дворянства.  

«Непросвещенный абсолютизм» Павла I: идейная основа 
политики императора и её оценка в контексте истории реформ в 
России XVIII века. Переворот 1801 г. 

Русское общество в эпоху Екатерины Великой. Жалованные 
грамоты городам и дворянству 1785 г. Город и горожане: 
особенности развития «третьего сословия» в России. 
Крепостничество и эволюция податных сословий. Формы и 
методы социальной борьбы. Восстание Емельяна Пугачева.  

Школьная реформа 1786 г. и контроль над системой 
образования. Смольный институт, Воспитательный дом. 
Формирование университетского образования и научной среды. 
Российская наука в XVIII веке. Зарождение интеллигенции. 

Российская экономика в XVIII в.: создание новых отраслей 
промышленности; государственное регулирование, 
протекционизм. «Подключение» России к мировому рынку и его 
последствия. «Революция цен» и её влияние на помещичье 
хозяйство XVIII в. Внутренняя и внешняя торговля. Денежная 
система, кредит и банки. Прямые и косвенные налоги, бюджет и 
его расходы.  

Дискуссия о процессе и особенностях начального этапа 
развития российского капитализма. Темпы и уровень 
экономического развития России в XVIII в. Капиталистическая 
и «крепостная» мануфактура. Формирование 
капиталистического уклада в экономике во 2 половине XVIII в. 

Армия и дипломатия России в XVIII в. Направления и цели 
внешней политики России в последней трети XVIII в.: войны с 
Турцией и участие России в борьбе с революционной Францией. 
Роль России в разделах Польши.  

Дискуссии о способах и формах формирования территории 
Российского государства («собирание земель», «добровольное 
вхождение», «колонизация», «территориальная экспансия»). 
Различные стадии (от вассальных отношений к инкорпорации) и 
«модели» процесса присоединения в зависимости от уровня 
социального и экономического развития периферии и наличии 
национального суверенитета: Лифляндия и Эстляндия, 
«гетманщина» (левобережная Украина), Грузия, народы Сибири 
и Северного Кавказа. Национальная политика на окраинах: 



 
 

7 

формы эксплуатации, сохранение социального строя и 
автономии, строительство городов и укрепленных линий. 
Национальные элиты на российской государственной службе.  

2.  Российская 
империя в первой 
половине XIX в. 

Личность Александра I и реформы начала его царствования: 
создание министерств, системы образования.  М.М. Сперанский, 
его идеи и реформаторская деятельность. «Уставная грамота 
Российской империи» и «Аракчеевщина».  

Централизация, военизация и бюрократизация системы 
управления при Николае I. Кодификация законов. Проблема 
социальной опоры для осуществления модернизаторских планов. 
Варианты переустройства государства и модернизации общества 
в представлениях декабристов. 

Возникновение «крестьянского вопроса» и проекты отмены 
крепостного права. «Указ о вольных хлебопашцах» 1803 г. как 
попытка новых отношений власти и дворянства. Учреждение и 
деятельность секретных комитетов по крестьянскому делу. 
Реформа государственных крестьян 1837 - 1842 гг. 

Начало «промышленного переворота»: появление 
фабричной промышленности, новых путей сообщения и 
городской инфраструктуры; техническое образование; 
появление новых социальных групп («почетные граждане»). 
Кризис крепостнической системы и разорение дворянства.  

Наполеоновские войны, Венский конгресс и Священный 
Союз. Россия и Кавказ. «Восточный вопрос» в российской 
внешней политике. Восточная (Крымская) война 1853 - 1856 гг. 
Парижский трактат и последствия поражения России во 
внешней политике и во внутриполитической ситуации. 

Общественная мысль: теория «официальной народности». 
«Философские письма» П.Я. Чаадаева. Россия и Европа во 
взглядах западников и славянофилов. Формирование 
российского радикализма и социалистической идеи.   

3.  Россия в 1860-
1880-х гг.: 
замыслы и итоги 
великих реформ. 

Александр II: личность и политика. Складывание «партии» 
реформаторов (Д.А. и Н.А. Милютины, А.В. Головнин, П.А. 
Валуев, вел. кн. Константин Николаевич). Этапы разработки 
крестьянской реформы в 1857-1861 гг. Манифест и «Положение» 
19 февраля 1861 г.: принципы крестьянской реформы.  

Комплекс реформ по формированию основ гражданского 
общества в России. Замыслы, основное содержание и результаты 
судебной, земской, городской, военной, финансовой реформ. 
Университетский устав 1863 г., цензурные правила 1865 г. 
Попытки модернизации политической системы. 

Земский либерализм: причины, расхождения с 
правительственной доктриной. Формирование революционной 
идеологии. Появление социалистической идеи в русской мысли 
40 - 50-х годов. «Нигилизм». Идейные и организационные 
основы народничества. «Хождение в народ» 1874 г. и причины 
неудачи движения. «Земля и воля» 1876. «Народная воля» и 
«Черный передел».  

Борьба в правительственных кругах за выбор направлений 
государственной политики в конце 1870 - начале 80-х гг. 
Конституционные проекты М.Т. Лорис-Меликова. Александр III 
и его «контрреформы». Применение чрезвычайного 
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законодательства, новые земское и городовое Положения, закон 
о «земских начальниках». Университетский устав 1884 г. 
Циркуляр 1887 г. о сословных ограничениях в образовании. 
«Временные правила о печати» 1882 г.  

Завершение «промышленного переворота». Создание 
крупной промышленности и кредитной системы; денежная 
реформа С.Ю. Витте. Железнодорожное строительство и 
развитие российской экономики. Экономический подъем на 
рубеже веков и его особенности: высокие темпы развития, 
многоукладность, государственная поддержка 
предпринимательства, привлечение иностранного капитала. 
Помещичье и крестьянское хозяйство в пореформенное время.  

Борьба за отмену Парижского трактата. Восточный кризис 
1870-х гг. и война с Турцией 1877-1878 гг. Сближение с 
Францией. От Союза трех императоров к франко-русским 
соглашениям 1891 - 1893 гг. 

Расширение границ [территориальных претензий] 
Российской империи в 1860-80-х гг. (Кавказ, Средняя Азия и 
т.д). Механизм имперского управления в Финляндии и Польше. 

4.  Россия на рубеже 
XIX - ХХ вв. 
Социально-
политический 
кризис  общества и 
трансформация 
государственности
. 

«Демографический взрыв» второй половины XIX в. 
Социальная структура общества в начале XX в. и ее 
особенности. Процессы миграции, урбанизации; 
индустриализация быта; подвижность социальных границ. 
Город в России в конце XIX в. Проблема модернизации 
традиционных сословий (дворянства, священнослужителей, 
купечества). Незавершенность социальной модернизации в 
России к началу XX в.. 

Николай II и его окружение: представление о назначении 
монарха и самодержавия. С.Ю. Витте, В.К. Плеве и 
правительственные приоритеты политической модернизации. 
Либеральная оппозиционность на рубеже веков. Образование 
радикальных социалистических партий.  

Нарастание политической нестабильности российского 
общества на рубеже XIX - ХХ вв. Русско-японская война 1904-
1905 гг. Политический кризис в 1904 - 1906 гг. Понятие 
революционного кризиса как разрушение механизма диалога 
власти и общества. Проблемы периодизации и типологии 
революционного кризиса в России 1904-1907. Манифест 17 
октября 1905 г. Раскол оппозиции. Вооруженные восстания 1905 
г. 

Возникновение легальных партий. Государственная Дума и 
реформированный Государственный Совет – новые элементы 
механизма власти.  Новый избирательный закон 3 июня 1907 г. 
Третьиюньская политическая система.  

Экономическое и социальное содержание реформаторской 
деятельности П.А. Столыпина. Столыпинская программа 
развития страны; осуществленные и неосуществленные 
реформы. Дискуссия об уровне и особенностях развития страны 
в начале XX в. Обострение социальных и политических проблем 
накануне Первой мировой войны.  

5.  Россия в 1914-1917 
гг.: участие в 

Обострение межгосударственных отношений в Европе в 
начале ХХ в. Первая мировая война как война нового типа. 
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Первой мировой 
войне.  

Победы и поражения русской армии в 1914 - 1916 гг.  
Кризис военно-политического управления в 1915 - 1916 гг. 

Деятельность общественных организаций либеральной 
буржуазии. Формирование прогрессистского политического 
блока в Государственной думе, его программа. 
Общенациональный кризис в конце 1916 - начале 1917гг. 
Просчеты правительства в оценке политической ситуации.  

Политические события в начале 1917 г. Отречение Николая 
II. Образование Петроградского совета, его взаимоотношения с 
Временным правительством. Временное правительство и 
Советы: «двоевластие». Ключевые проблемы национального 
кризиса начала 1917 г. (выход из войны, передел земли, 
демократизация власти) и варианты их решения в понимании 
различных политических сил.  

Смена составов правительства: тенденции паралича власти. 
Нарастание психологии радикализма, ее проявления в событиях 
1917 года. Большевики в 1917 г. Идея мировой 
социалистической революции в  их политической программе и 
тактике. Июльская демократизация. «Мятеж» генерала 
Л.Г.Корнилова, его программа, антикорниловский блок 
большевиков и социалистов. Общенациональный кризис осени 
1917 г. Обострение экономических и социальных проблем. 

Современные научные представления о причинах падения 
монархии в России, о соотношении этапов Российской 
революции, преемственности процессов от февраля к октябрю 
1917 г. Развитие отечественной науки и просвещения. 
«Серебряный век» русской культуры. Художественные и 
творческие объединения, формы культурной жизни российского 
общества в начале ХХ в. Движение авангардистов в живописи и 
в литературе 10-х гг. Массовая культура начала ХХ в.  

 
 

4. Образовательные технологии 
 При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 
технологии.  В ходе аудиторных занятий при помощи магнитных и магнитно-маркерных досок 
предполагается использование графических методов организации информации (составление 
таблиц и ментальных карт). Если аудитория оборудована соответствующими техническими 
средствами, используются мультимедийные средства обучения (показываются компьютерные 
презентации, фрагменты документальных и художественных фильмов). 
 На занятиях планируются такие способы коллективной работы, как дискуссии и дебаты 
мини-групп, а также индивидуальная работа: анализ источников и литературы, написание 
письменной работы, составление опорных конспектов. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу в библиотеках (НБ РГГУ, ГПИБ, 
РГБ и др.), а также дома. Большую роль в самостоятельной работе учащихся играют средства 
удаленного доступа – прежде всего, телекоммуникационная сеть «Интернет». С ее помощью 
учащиеся получают доступ к важным источникам научной и учебной информации: к 
электронным каталогам крупнейших библиотек Москвы гуманитарного профиля, а также к 
российским и зарубежным базам данных (East View, E-Library и др.). 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 
территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 
образовательные технологии: 
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– видео-лекции; 
– онлайн-лекции в режиме реального времени; 
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 
– системы для электронного тестирования; 
– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 
5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания1 
 Система текущего контроля знаний студентов по учебной дисциплине выстраивается в 
соответствии с учебным планом. Она включает в себя проверку материала занятий – путем 
устного опроса студентов. Промежуточные аттестации включают в себя проверку всего 
пройденного материала по каждому разделу курса.  

На промежуточную аттестацию отводится 40 баллов. Остальные баллы – в форме 
текущего контроля (текущая аттестация в форме письменного доклада – 30 баллов, активность 
студентов во время семинаров – в сумме 30 баллов). 

 
 При оценивании работы на занятии учитываются:  

• степень раскрытия содержания материала (0-1 балла) 
• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (0-0,5 балл); 
• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (0-0,5 балла). 
 
 Оценивание текущей аттестации в форме письменного доклада происходит по 
следующим критериям: 

• Работа выполнена не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более 
неточности (1-9 баллов); 

• Работа выполнена полностью, рассуждения верны, но обоснование содержания и 
выводов недостаточно (10-24 баллов); 

• Работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 
возможна одна неточность (25-30 баллов). 

 
 При проведении промежуточной аттестации (зачет и экзамен) студент должен 
ответить в письменной форме на 2 вопроса. Оценивание ответа происходит по следующим 
критериям: 

• Теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 
характер, наличие грубых ошибок в ответе (1-10 баллов); 

• Теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 
(11-24 баллов); 

• Теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 
недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (25-34 баллов); 

• Теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 
(35-40 баллов). 

  

 
1 Система оценивания выстраивается в соответствии с учебным планом, где определены формы промежуточной аттестации 
(зачёт/зачёт с оценкой/экзамен), и структурой дисциплины, где определены формы текущего контроля.  Указывается 
распределение баллов по формам текущего контроля и промежуточной аттестации, сроки отчётности.  
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала 
ECTS 

95 – 100 отлично  
зачтено 
 

A 
83 – 94 B 
68 – 82 хорошо C 
56 – 67 удовлетворительно D 
50 – 55 E 
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 
0 – 19 F 

 
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  

 
Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 
A,B 

отлично/ 
зачтено 
 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 
практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации.   
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 
умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 
профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 
обосновывает принятые решения.  
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  
 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«высокий». 

82-68/ 
C 

хорошо/ 
зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 
материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.   
Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 
практических задач профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«хороший». 

67-50/ 
D,E 

удовлетво-
рительно/ 
зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 
практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач профессиональной 
направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 
этого базовыми навыками и приёмами.   
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 
«достаточный».  

49-0/ 
F,FX 

неудовлет-
ворительно/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 
и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 
положений при решении практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и 
приёмами.   
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 
текущей и промежуточной аттестации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 
сформированы.  

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Текущая аттестация. 
Оценочные средства к текущей аттестации. Студент должен представить доклад по одной из 
тем из представленного списка и быть готовым к активному оппонированию. 

 
3 семестр 

 
1. Русская армия и флот  в эпоху Екатерины II. 
2. Русский купец XVII-XVIII вв. и мировой рынок 
3. Россия и страны Закавказья в XVIII в. 
4. Россия и Украина в XVII-XVIII вв. 
5. Русский дворянин, его служба и хозяйство в XVIII в. 
6. Первая русская газета «Вести-куранты» 
7. Монарх и его роль в управлении (по материалам Верховного тайного света, Кабинета 

министров, Конференции при высочайшем дворе) 
8. Женское образование в России (по записке В.П. Быковой об учебе в Смольном институте 

благородных девиц в первой четверти XIX в. ) 
9. Совещание уральских промышленников в 30-е г. XVIII в.  
10. Русско-турецкая война 1806-1812 гг (по запискам штатс-капитана И.П. Котляровского) 
11. Библейское общество в России в 1812-1825 гг. 
12. Общественно-политическая деятельность П.И. Челищева 
13. Сибирь и Америка в XVII-XVIII вв. - как осваивали новые земли (английский язык) 
14. Война 1812 г. и российское общество 
15. Роль Ф.И. Соймонова в управлении и освоении Сибири 
16. Государственная деятельность Н.И. Панина в середине и второй половине XVIII в. 
17. Альтернативные варианты государственных преобразований. Н.М. Карамзин и А.А. 

Аракчеев 
18. Разработка подходов и методов государственного решения экономических и 

социальных проблем в 30-50-е гг.  
19. Повседневная жизнь студентов императорского университета во второй половине XIXв. 
20. Профессор императорского университета во второй половине XIX в.   
21. Внешнеполитическая деятельность правительства Николая I во второй четверти XIX в.  
22. Военные поселения – организация вооруженных сил Российской империи (1810-1857гг.) 

 
4 семестр 

 
1. Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. 
2. Государственный совет: образование и деятельность 
3. Ученые степени и звания в Российской империи во второй половине XIX в.  
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4. Традиционные и реформаторские элементы в устройстве крестьянской общины и решении 
вопроса о земле по реформе 1861 г. 

5. Ткачев и Нечаев, Лавров и Михайловский: Проблема нравственности в политике. 
6. Формирование и особенности либеральной идеологии и земского либерального движения. 
7. Промышленная и финансовая политика российского государства 1880-1900 –гг. 
8. Этносоциальная структура Северного Кавказа по материалам «Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи… 1897 г.». 
9. История народов Поволжья на страницах  «…губернских ведомостей» (по 

выбору). 
10. Система управления народами Поволжья и Приуралья в XIX в.  
11. История железной дороги Российской империи – Транссибирская магистраль: 

проекты, стройка, открытие. 
12. И.Х. Рейтерн – образец министра Российской империи. 
13. Газета «Гражданин» во второй половине XIX в.: политический вызов эпохи.  
14. Формирование политической оппозиции власти в конце XIX – начале XX в.  
15. «Брусиловский прорыв» и военная стратегия 1916 г. 
16. Падение монархии в России и судьба монархической идеи 
17. Феномен Григория Распутина 
18. В.И. Ленин и А.Ф. Керенский: два «героя» 1917 года. Сравнительный анализ феноменов. 
19. Динамика цен и зарплат рабочих на рубеже веков в Санкт-Петербурге. 
20. Деятельность Русского географического общества по изучению народов Восточной 

Сибири. 
21. Изменения в системе нравственных ценностей и психологии людей в эпоху Первой 

мировой войны. 
22. Повседневная жизнь студентов Московского университета в середине XIX в. (по запискам 

историка и этнографа И.М. Снегирева) 
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Промежуточная аттестация. 
Оценочные средства к промежуточной аттестации. Студент должен в письменном виде 
ответить на два вопроса из представленного списка.  
 

3 семестр 
1. Осуществленные и неосуществленные реформы «просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II: цели и результаты 
2. Крепостное право в России, его причины и развитие в XVII-XVIII веках. 
3. Армия и бюрократия Российской империи в XVIII веке. 
4. Законодательство о сословиях при Екатерине II 
5. Создание империи в XVI-XVIII вв.: особенности процесса формирования 

многонациональной державы; национальная политика на окраинах 
6. Российская экономика во второй половине XVIII в.: создание новых отраслей 

промышленности; государственное регулирование, протекционизм. 
7. «Непросвещенный абсолютизм» Павла I: идейная основа политики императора и её 

оценка в контексте истории реформ в России XVIII века 
8. Роль России в разделах Польши. 
9. Восточный вопрос в екатерининскую эпоху 
10. Новые подходы к образованию 
11. Общественная мысль и журналистика 
12. Стилевые поиски в архитектуре во второй половине XVIII в. 
13. Борьба России за европейскую идентификацию в период наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. 
14. Негласный комитет или «якобинская шайка» 
15. Александр I и М.М. Сперанский: реформаторские идеи и реформаторская деятельность. 
16. Декабристы: содержание идей, планы преобразований и оппозиционная деятельность. 
17. Николай I и его окружение: концепция власти и изменения в государственной политике 

и управлении во второй четверти XIX  в. 
18. Крестьянский мир в первой половине XIX в.: общинные традиции и новые явления 
19. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии 
20. Образование «Священного союза»: предполагаемые цели и реальная деятельность 
21. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева 
22. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 
23. Государственная политика в области культуры, образования, духовной жизни в первой 

половине XIX в. 
24. Россия и Европа во взглядах западников и славянофилов. 
25. Становление, характерные черты и мир идей российского интеллектуализма в первой 

половине XIX в. 
26. Теория официальной народности: содержание и смысл. 
27. Просвещение и образование в системе государственной политики 
28. Внешнеполитическая доктрина России в 30-50-е гг.  и Восточная (Крымская) война 

1853-1856 гг. 
 

4 семестр 
1. Александр II и его окружение. Научные дискуссии о необходимости и возможности 

реформ. 
2. Новые и традиционные подходы к устройству общинного мира и решению проблемы 

обеспечения крестьян землей (по аграрной реформе 1861 г.). 
3. Формирование элементов и условий гражданского общества в России в 60-70-е г. 

(земская, городская, судебная и военная реформы). 
4. Реформаторская деятельность правительства и общества в области образования и 

просвещения в 60-70-е гг. Особенности общественной жизни в 60-70-е гг. 
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5. "Славянская карта" во внешней политике России второй половины XIX в.: от Русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. до войны с Японией. 

6. Народничество как идеология: основные доктрины и их авторы. Выделение радикального 
и умеренного крыла народничества в 60-80-е гг. 

7. Народничество как общественное движение. Основные направления, группы народников 
и различные варианты общественной деятельности в 60-90-х гг. 

8. Кризис реформаторства, консервативная альтернатива в государственной политике и в 
общественной мысли начале 80-900-х гг. 

9. Истоки и этапы формирования либерального направления общественной мысли. Земский 
либерализм в России, его эволюция во второй половине XIX в. 

10. Государственная политика по созданию инфраструктуры для предпринимательства во 
второй половине XIX в. (реформы финансов, бюджета, налоговой и банковской системы). 
Новые явления в экономике России в 80-90-е гг. 

11. Полицейские тенденции в системе государственной власти и в государственной политике 
правительства Александра III. 

12. Формирование социального вопроса в России в конце XIX в. Содержание и структура 
"аграрного вопроса" и "рабочего вопроса". 

13. Николай II и его окружение. Противоречие личности и государственной политики. 
Формирование инфраструктуры политической жизни в России начала XX в. 
Конституционный либерализм и его первые организации. 

14. Оформление радикальных политических течений в конце XIX -начале XX в. Появление и 
особенности революционистских партий. 

15. Политический кризис 1904-1905 гг. Проблема периодизации и типологии первой 
революции в России. 

16. Радикализация государственной политики и массового движения в 1905-1907 гг. 
Нарастание конфронтации власти и общества. 

17. Содержание идей и реформаторские усилия российских либералов начала XX в. 
Формирование либеральных политических партий. 

18. Эволюция содержания и механизмов государственной системы самодержавия в 1906-
1912 гг.  

19. Место и роль Государственной думы в системе государственного управления и в 
общественном движении. 

20. Содержание идей и смысл реформаторских усилий П. А. Столыпина. Основные 
тенденции социального и экономического развития России в 1906-1913 гг. 

21. Новые тенденции в духовной жизни русской интеллигенции и в формировании 
национального самосознания в начале XX в. Русская культура на рубеже веков. 

22. Россия в системе мировых межгосударственных отношений в начале XX в. Участие 
России в Первой мировой войне. 

23. Кризис власти и общества в 1915 - начале 1917 г. Попытки мобилизации внутренних 
ресурсов для решения военно-политических и социальных задач. 

24. Падение монархии в России. Дискуссии о причинах, альтернативах и оценках 
Февральской революции 1917 г. 

25. Художественные и творческие объединения, формы культурной жизни российского 
общества в начале ХХ в. 

26. Характерные черты цивилизационного процесса в России в Новое время. 
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Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестаций в полной мере отражают 
заявленные дисциплиной компетенции. Поставленные перед студентом задачи формируют 
конкретные способности и навыки, отраженные в пункте 1.2. текущей рабочей программы 
дисциплины. 
 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

6.1 Список источников и литературы 
 
Основные  

1. Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник для 
академического бакалавриата / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров ; под ред. 
Н. И. Павленко, Москва, Юрайт, 2016 г. //Электронное издательство Юрайт 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Москва, 2019. – Режим доступа:  – 
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-s-drevneyshih-vremen-do-1861-g-s-kartami-
393969#page/1  

2. Федоров В.А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : Учебник / В. А. Федоров [и 
др.]. - 5-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 376. - 
(Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. 

3. Мунчаев Ш. М. Политическая история России. От образования русского 
централизованного государства до начала XXI века : Учебник; ВО - Бакалавриат / 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 3. - Москва : ООО 
"Юридическое издательство Норма", 2016. - 384 с. - Режим доступа: https://znanium.com/ 

 

Дополнительные 
1. История России с древнейших времен до конца XVII века: учебное пособие для 

студентов вузов / Л.В. Милов; Б.Н. Флоря, Н.В. Козлова, Л.Н. Вдовина. М., 2007. (или 
любое издание) 

2. История России XVIII-XIX веков: учебное пособие для студентов вузов / Л.В. Милов; 
Н.И. Цимбаев. М., 2008. (или любое издание) 

3. Проскурякова Н.А. Россия в XIX веке: государство, общество, экономика: учебное 
пособие для студентов вузов. М.: Дрофа, 2010. (или любое издание) 

4. Курукин И.В. История России. XVIII век. Учеб. пособие для вузов. М., 2010. (или любое 
издание) 

5. Проскурякова Н.А. Россия в XIX веке, образование, наука, культура: учебное пособие 
для студентов вузов. М.: Дрофа, 2010. (или любое издание) 

 
 

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины  

1. Компьютерная справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :  http://www.garant.ru/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :  http://www.consultant.ru/ 

3. Международная реферативная наукометрическая база данных «Scopus» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :  https://www.scopus.com/ 

4. Международная реферативная наукометрическая база данных «Web of Science» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https://www.clarivate.ru/ 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-s-drevneyshih-vremen-do-1861-g-s-kartami-393969#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-s-drevneyshih-vremen-do-1861-g-s-kartami-393969#page/1
https://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/


 
 

17 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://elibrary.ru/ 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :  https://cyberleninka.ru/ 

7. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://urait.ru/ 

8. Профессиональная полнотекстовая база данных «Cambridge University Press» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.cambridge.org/ 

9. Профессиональная полнотекстовая база данных «JSTOR» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : https://www.jstor.org/ 

10. Профессиональная полнотекстовая база данных «PrоQuest  Dissertation & Theses Global» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.proquest.com/ 

11. Профессиональная полнотекстовая база данных «SAGE Journals» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : https://journals.sagepub.com/ 

12. Профессиональная полнотекстовая база данных «Springer» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : https://www.springer.com/gp 

13. Профессиональная полнотекстовая база данных «Издания по общественным и 
гуманитарным наукам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://dlib.eastview.com/login 

14. Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
https://znanium.com/  

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Для проведения аудиторных занятий требуются учебные аудитории РГГУ, 
оборудованные рабочими местами для преподавателя и обучающихся по количеству человек в 
группе, укомплектованные в достаточном количестве специализированной мебелью 
(аудиторные столы, парты-пюпитр, парта-моноблок; скамьи и стулья) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(обязательно наличие классных досок любого типа, стирающей губки, мела и маркера; 
желательно наличие электронного демонстрационного оборудования: проектор, интерактивная 
доска, компьютер). 
 
 Для организации самостоятельной работы обучающихся требуется доступ к 
помещениям, оборудованным компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет» и 
имеющей следующий перечень ПО:  

• Microsoft Office  (производитель: Microsoft); 
• Windows (производитель: Microsoft); 

 
 Также для организации самостоятельной работы требуется полный доступ к 
следующему перечню профессиональных БД, ИСС:  

• международные реферативные наукометрические БД (Web of Science и Scopus) 
• профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки 

(Журналы Cambridge University Press; PrоQuest  Dissertation & Theses Global; SAGE 
Journals; Журналы Taylor and Francis) 

• профессиональные полнотекстовые БД (JSTOR; Издания по общественным и 
гуманитарным наукам; Электронная библиотека Grebennikon.ru) 

• компьютерные справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант) 
• НБ РГГУ, ГПИБ, РГБ 

 
 Для организации самостоятельной работы также требуется беспрепятственный доступ к: 

• фондам научной библиотеки РГГУ 
• читальным залам ИАИ, ИИНиТБ и РГГУ 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://urait.ru/
https://www.cambridge.org/
https://www.jstor.org/
https://www.proquest.com/
https://journals.sagepub.com/
https://www.springer.com/gp
https://dlib.eastview.com/login
https://znanium.com/
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• медиатеке РГГУ 
 

 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен 
и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, 
либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт 
проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме 
или выполняются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 
использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 
электронного документа, в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA 
CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с 
нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 
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• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 
регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным 
программным обеспечением.   

 
9. Методические материалы 

9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий  
 

Первый раздел дисциплины 
 

Тема 1-2. Кризис крепостнической системы и «крестьянский вопрос» в первой половине 
XIX в. 
Цель занятия: Уяснить, в чем состоял кризис крепостнической системы в условиях рыночного 
хозяйства, и оценить попытки решения «крестьянского вопроса»  
 
Вопросы для обсуждения: 
Начало «промышленного переворота»; новые явления в социальном устройстве  
Положение крестьян в первой половине XIX в. Причины разорения дворянства. 
Проекты отмены крепостного права и их судьба  

 
Тема 3-4. Реформы Александра I, их сторонники и противники. Выбор пути развития 
России в начале XIX в. 
Цель занятия: оценить проекты реформ М.М. Сперанского и аргументы их противников 
 
Вопросы для обсуждения: 
Обсуждение реформ Александром I и его советниками в начале царствования 
Философия истории и модель реформ М.М. Сперанского. 
Проблема характеристики общественно-политических взглядов Н.М. Карамзина. 

 
Второй раздел дисциплины 

 
Тема 5-6. «Великие реформы» 60-70-х гг. XIX в. 
Цель занятия: Оценить позиции и аргументацию историков по вопросу о значении и 
последствиях реформ 60-70-х гг. XIX в. 
 
Вопросы для обсуждения 
Историографические дискуссии о причинах и характере реформ 60-70-х гг. XIX в. в России.  
Замыслы преобразований: содержание, основные подходы и этапы подготовки крестьянской 
реформы. 
 
Тема 7-8. Социально-экономическая модернизация России в конце XIX – начале XX вв. 
Цель занятия: определить особенности социально-экономического развития пореформенной 
России. 
Вопросы для обсуждения: 
Итоги индустриализации в дореволюционной России.  
Специфика методов государственной политики индустриализации.  
Особенности («характер») русского капитализма 
 
Тема 9. Коллоквиум по монографии Б.Н. Миронова «Благосостояние населения и 
революции в имперской России: XVIII — начало XX века» (2-е изд., испр., доп. М.: 
Издательство «Весь мир», 2012). 
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Цель занятия: Осмыслить закономерности аграрного мира средневековья и возможности 
крестьянского хозяйства в XVI-XVIII вв.  
 
Вопросы для обсуждения: 
Уровень, достижения и проблемы развития России в книге Миронова и по оценкам его 
оппонентов 
Причины русской революции с точки зрения автора и тех, кто с ним спорит  
 
 
Тема 10. Трансформация самодержавной власти в ходе революции 1905-1907 гг. 
Цель занятия: Определить характер и права органов верховной власти в России в 1906 – 1914 
гг.  
 
Вопросы для обсуждения: 
Реализация идеи правительственного конституционализма в российском законодательстве 
1905-1907 гг. 
Характер политической системы после революции 1905-1907 гг.  
 

 
Тема 11. Программа реформ П.А. Столыпина и е реализация 
Цель занятия: Выявить характерные черты национальной политики на окраинах Российской 
империи в XVII-XVIII вв.  
 
Вопросы для обсуждения: 
Какие и зачем планировались реформы? 
Реализация аграрной реформы 
Какие из целей программы были осуществлены, а какие – нет? 
 
Тема 12. Армия России в Первой мировой войне 
Цель занятия: Проследить социокультурные изменения в русской армии в ходе 
«индустриальной войны»   
 
Вопросы для обсуждения: 
Особенности «индустриальной» войны и её влияние на солдат 
Офицерский корпус и его изменение в годы войны 
Настроения солдат и офицеров к 1917 г. Причины кризиса русской армии  
 

 
 
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 
Порядок подготовки письменной работы (доклад, реферат, эссе) 

• Выбор темы письменной работы 
• Поиск и подбор источников, литературы, справочных и других пособий по выбранной 

теме.  
• Изучение отобранных материалов. Систематизация, анализ и обобщение информации, 

оценка состояния проработанности темы в литературе.  
• Формулировка проблемы, цели и задач письменной работы. Разработка плана 

письменной работы 
• Написание содержательной части реферата 
• Оформление реферата 
• Проверка текста работы на плагиат 
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• Создание доклада-презентации основных положений письменной работы на занятии по 
учебной дисциплине (если требуется) 

 
Требования к оформлению письменной работы 

Общие требования к оформлению учебно-научной работы, а также образцы оформления 
титульных листов, ссылок и списков источников и литературы размещены на сайте Научной 
библиотеки РГГУ (Режим доступа: https://liber.rsuh.ru/ru/student_work). Письменная работа 
должна содержать от 8 до 15 страниц включительно, включая титульный лист и список 
источников и литературы.  

 
9.3 Иные материалы 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

1. Необходимо внимательно ознакомиться с полученным от преподавателя планом-
разработкой аудиторного занятия. 

2. В электронном каталоге ИК «Научная библиотека» РГГУ необходимо выявить нужные 
работы (книги, статьи и т.д.) и заказать их с помощью средств удаленного доступа. 

3. В случае отсутствия изданий в фондах ИК «Научная библиотека» РГГУ необходимо 
провести их поиск в электронных каталогах других крупных библиотек Москвы 
гуманитарного профиля (ГПИБ, РГБ и др.) и заказать их с помощью средств удаленного 
доступа. 

4. Подготовить конспекты необходимых работ. 
5. Работая с конспектом провести его анализ с точки зрения полноты собранной 

информации, поработать с текстом технически (подчеркивания и выделения текста и 
т.п.). 

6. Работая на занятии не только излагать изученный материал, но и участвовать в 
дискуссии, задавая вопросы однокурсникам и преподавателю, стремиться сформировать 
свой взгляд на поставленный вопрос. 

7. Анализировать допущенные в ходе работы на занятии ошибки. 
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Приложение 1. Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «История России середина XVIII – начала XX. века» реализуется на 
Историческом факультете кафедрой истории России средневековья и нового времени .  
 

Цель дисциплины - способствовать формированию у обучающихся целостного представления о 
прошлом России и ее месте в системе мировых цивилизаций.  
Задачи: - помочь обучающимся выделить "узловые моменты" исторического развития, 
закономерности и своеобразие российской истории; раскрыть особенности развития 
социальной структуры русского общества и формирования общественных связей, традиций и 
представлений, утвердившихся в русском обществе на протяжении столетий; осветить 
основные грани духовной жизни общества; сравнить российскую "модель" развития 
средневекового общества и государства с процессами, происходившими в странах Западной и 
Восточной Европы и на Востоке. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-5: Способность  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
ОПК-1: Способность  осуществлять отбор, критический анализ и интерпретацию исторических 
источников, исторических фактов, исторической информации при решении задач в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
ОПК-2: Способность  применять знание основных проблем и концепций в области 
отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией прошлого в 
историографической теории и практике; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: основные методы анализа исторической информации; основные события и даты истории 
России; принципы изучения истории России середины XVIII – начала XX века. 
 
Уметь: идентифицировать в эмпирическом историческом материале проблемы развития России 
середины XVIII – начала XX века; проводить экспертный анализ в рамках научной 
компетенции; проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных 
традиций мира; использовать основные методы анализа исторической информации; природу 
исторических источников, основные методы их классификации; определять и анализировать 
основные проблемы и теоретические концепции отечественной истории. 
 
Владеть: теоретическими основаниями и концепциями основных подходов к изучению истории 
России; методами профессиональной работы с научной литературой и источниками; навыками 
работы с историческими источниками, реферирования научной литературы по истории России 
при подготовке аудиторных занятий и письменных работ по изучаемому курсу   
 
По дисциплине предусмотрена промежуточные аттестации в форме зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е. 


