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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 
1.1. Философия 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами, а также развитие навыков критического 
восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 
ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи дисциплины (модуля): 

− формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 
состоянии философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой 
значимости для становления молодого специалиста, т.е. формирование 
философской культуры будущего специалиста на основе обширного исторического 
и современного материала, анализа постановки и решения вечных философских 
проблем человечества; 

− формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, об основных разделах современного философского 
знания, философских проблемах и методах их исследования;  

− овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 
круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности; 

− развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 
мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и 
научной литературой, а также с другими источниками информации. 

 



1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой. В результате освоения дисциплины 
(модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:  

 

Категория 
компетенций 

Код компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 
Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Находит и 
критически оценивает 
информацию, 
необходимую для решения 
задачи. 
УК-1.2.  Предлагает 
различные варианты 
решения задачи, оценивая 
их последствия на основе 
синтеза и критического 
анализа информации. 
УК-1.3. Выбирает 
оптимальный вариант 
решения задачи, 
аргументируя свой выбор. 

Знать: основы теории 
критического 
мышления, методы и 
принципы системного 
подхода 
 
Уметь: грамотно и 
аргументировано 
отстаивать  свою точку 
зрения, принимать 
решения в условиях 
неопределённости 
 
Владеть: 
практическими 
навыками поиска, 
анализа и синтеза 
информации  

Межкультурное 
взаимодействие 

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

УК-5.1 Понимает 
многообразие культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
закономерности и этапы 
развития духовной и 
материальной культуры 
народов мира, основные 
подходы к изучению 
культурных явлений. УК-
5.2. Понимает 
необходимость восприятия 
и учета межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.  
УК-5.3. Выделяет и 
анализирует особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные различием 
этических, религиозных и 
ценностных систем.  
 

Знать: 
закономерности и 
особенности 
социально-
исторического 
развития различных 
культур в этическом и 
философском 
контексте 
Уметь: понимать и 
воспринимать 
разнообразие общества 
в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.  
Владеть: 
методами адекватного 
восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 



Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 
Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

 УК-6.1. Объективно 
оценивает временные 
ресурсы и ограничения и 
эффективно использует эти 
ресурсы для достижения 
поставленных целей. 
УК-6.2. Выстраивает и 
реализует персональную 
траекторию непрерывного 
образования и 
саморазвития. 
 

Знать: основы 
планирования 
профессиональной 
траектории с учетом 
особенностей своей 
профессиональной 
деятельности и 
специфики рынка 
труда 
 
Уметь: планировать 
самостоятельную 
деятельность в 
решении 
профессиональных 
задач. 
 
Владеть: навыками 
выявления стимулов 
для саморазвития и 
определения целей 
профессионального 
роста 

 
2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  
Место и роль философии в жизни человека и общества. Структура и функции 

философии. Философия в системе духовной культуры. Философия Древнего Востока. 
Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские 
проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 
времени.  Философия Просвещения и Немецкая классическая философия. Основные 
течения философии современной западноевропейской  философии ХIХ - ХХ веков. 

Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания 
мира. Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как 
предмет философского исследования. Гносеология и эпистемология, проблема 
познаваемости мира и способы её решения. Проблема истины. Философия науки и 
специфика научного познания. 

Ценностные ориентации западноевропейской и русской культуры. Поиск путей 
культурно-исторического развития России в свете идей западников и славянофилов. 
Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 
начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы её эволюции. Русская идея и 
этос русской культуры. 

Место и роль русской интеллигенции в общественном развитии России. Идея 
социализма и её осмысление в западноевропейской и русской философии. Проблемы 
этики и духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной 
философии. Проблема познания в отечественной философии  
 

1.2.История 
 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель  дисциплины (модуля)  заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, а 
также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 



цивилизации с последующим применением в профессиональной сфере практических 
навыков по формированию творческого начала, способности решать через средства 
научной информации исследовательские задачи. 

Задачи  дисциплины (модуля) : 
1. дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического 

процесса, этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

2. формирование и развитие навыков исторической аналитики: способность на 
основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 
знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма; 

3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 
взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 4. развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения 
логически мыслить, вести научные дискуссии; выработка 
навыков работы с учебной и научной литературой, а также с другими источниками 
информации; 

5. воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны. 
1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Процесс освоения  дисциплины (модуля)  направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных, компетенций: УК-5, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 "Политология". В результате освоения  
дисциплины (модуля)  обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 

УК-5.1. Находит и 
использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими людьми 
информацию о 
культурных 
особенностях 

Знать: 
межкультурное 
многообразие  
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах  



контекстах и традициях 
различных 
социальных групп. 
УК-5.2. 
Демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям 
различных 
социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и 
ряда культурных 
традиций мира. 
УК-5.3. 
Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в 
целях успешного 
выполнения 
профессиональных 
задач и 
усиления 
социальной 
интеграции. 

Уметь;  
самостоятельно 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 
Владеть:  
навыками 
восприятия 
межкультурного 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Место истории России во всемирной истории. Историческая наука: определение, 
классификации, алгоритм научного исследования (гипотеза; верификация (проверка на 
достоверность); научная теория (концепция). Историческая наука в системе научного 
знания, цели и задачи её изучения. Объект и предмет исторической науки. Методы 
изучения истории: собственно, исторические (хронологический, хронологически-
проблемный, проблемно-хронологический, синхронистический и др.); общенаучные 
(классификации и др.), специальные (социологический и др.). Функции исторического 
знания: гносеологическая, мировоззренческая, воспитательная, прогностическая, 
практически - политическая. Историческое сознание: определение. Специальные и 
вспомогательные исторические дисциплины (хронология, палеография, нумизматика, 
топонимика и др.). Выдающиеся представители российской исторической науки. 
Основные направления современной исторической науки. Исторический источник – 
понятие, виды, методы изучения. Источники изучения истории: вещественные; 
письменные (архивные документы и материалы, документальные публикации, мемуары, 
периодическая печать), кино-фото-фонодокументы.  

Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. Основные 
типы политико-экономического развития русских земель и княжеств (Северо-Восточная, 
Юго-Западная Русь, Великий Новгород). Русская Православная Церковь и её политика 
консолидации русских земель. Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII вв. 
Взаимоотношения с Византией, странами Западной Европы, кочевыми народами. 



Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. Культура 
домонгольской Руси. 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. Тюркские 
народы России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. 
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Тверь, Литва и Москва в 
конкурентном противостоянии за общерусское лидерство.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Созревание социально-политических и 
экономических предпосылок для модернизации в различных регионах мира. Глобализация 
общественных процессов. Россия на стадии монополистического капитализма. Роль 
государства в экономике страны. Начало капиталистической индустриализации, её 
особенности. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 
Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный характер российских экономических и 
социальных структур. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, 
итоги, последствия. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, 
итоги. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. Опыт 
«думского парламентаризма». Идеи монархизма в российской буржуазии. Партия кадетов 
и ориентация на капиталистическое развитие по западному образцу. Образование партии 
социалистов-революционеров на основе народнической идеологии. Программа 
«социализации земли». Меньшевистская и большевистская концепции революции. 
Политическая ориентация меньшевиков на оппозиционную буржуазию и на буржуазную 
революцию западного образца. Влияние традиционных форм общинной демократии на 
политические предпочтения масс. Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 г. 
Государственная Дума: структура, место в системе органов власти и особенности. 
Политическое лидерство кадетов в Государственной Думе. Интеллигенция об опыте 
первой русской революции и способах модернизации России. Неравномерность и 
противоречивость мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение проблемы 
разделения сфер влияния и передела мира. Политика России на Балканах и в Персии. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-германские противоречия. Складывание 
военно-политического союза Англии, Франции и России (Антанты). Российская империя 
и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные интересы. Роль Восточного 
фронта в войне. Отношение к войне различных партий и классов. Ход военных действий. 
Брусиловский прорыв. Рост антивоенных настроений. Первая мировая война как кризис 
мирового общественного развития. Итоги и последствия Первой мировой войны. 
Версальско-Вашингтонская система мирного урегулирования и её противоречия. 
Нарастание революционной ситуации в России в годы Первой мировой войны. 
Самодержавие и либеральная оппозиция. Падение самодержавия и проблемы 
исторического выбора. Распад Российской империи, образование конгломерата 
независимых государств на её территории. Особенности формирования властных 
структур. Особенности социальной психологии и политических предпочтений 
крестьянства и рабочих. Феномен большевизма: причины захвата и удержания власти. 
Российская революция как часть общеевропейского кризиса. Современная историография 
о причинах, содержании и последствиях революции 1917 года в России. 
 

1.3.История России 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 



Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении 
обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, 
ее месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в 
профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 
способности решать через средства научной информации задачи профессиональной 
деятельности: 

Цель дисциплины (модуля) «История России» — способствовать пониманию 
особенностей российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению 
вклада России в развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных 
международных конфликтов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки 
готовности у обучающихся реагировать на общеисторические вызовы.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-
исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также 
месте и роли России в мировой истории; 

− изучить исторический опыт строительства российской государственности на всех 
его этапах; 

− рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной 
истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 

− выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 
знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 
в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и 
историзма; 

− развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 
мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и 
научной литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: УК-5, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты:  

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен 
воспринимать 

УК-5.1 Понимает 
многообразие культур 

Знать: 
закономерности и 



межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

и цивилизаций в их 
взаимодействии, 
закономерности и 
этапы развития 
духовной и 
материальной 
культуры народов 
мира, основные 
подходы к изучению 
культурных явлений. 
УК-5.2. Понимает 
необходимость 
восприятия и учета 
межкультурного 
разнообразия 
общества в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
УК-5.3. Выделяет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием этических, 
религиозных и 
ценностных систем.  
 

особенности 
социально-
исторического 
развития различных 
культур в этическом 
и философском 
контексте 
Уметь: понимать и 
воспринимать 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.  
Владеть: 
методами 
адекватного 
восприятия 
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в изучении 
истории. Методика работы с письменными историческими источниками и исторической 
литературой. 



Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и эволюция 
государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  

Русские земли в середине XIII — XIV в. Формирование единого Русского государства в 
конце XV в. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Крещение 
Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

Мир к началу Нового времени. Великие географические открытия и их роль в 
становлении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и 
ее роль в создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–
XVII вв. Культура России в XVI–XVII вв. 

Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–
1762 гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и наука 
в XVIII в. 

Европа и мир в XIX в. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 
Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.  I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 
Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов мира. 
Гражданская война и военная интервенция в России. Первые преобразования советской 
власти: характер и особенности.  

Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 
Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы. Международное 
положение СССР в конце 30-х годов и укрепление обороноспособности страны.  
Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов). 

Вторая мировая война: причины, характер, особенности. Советское общество в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Источники и факторы победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мобилизация общества и 
государства в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в войне. «Холодная 
война». Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 
Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание 
Коминформа. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление 
народного хозяйства в годы IV пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. 
СССР в период «оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция 
на антисталинизм Н.С. Хрущева в СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. 
СССР и страны социализма. Советско-американские отношения. Карибский кризис. СССР 
и страны «третьего мира».  

Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.). Россия в первые 
десятилетия XXI в. Место современной России в мире. Направленность и итоги 
общественного развития РФ в постсоветское время. 
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