
 
 

 

 

 

 

 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Россия в циклах мировой истории» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

модуля «Историческое образование» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Историческое образование», очной формы 

обучения. 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 1 и 2 семестре на 

дисциплинах: Методология и методы исторического исследования, Методология и методы 

научного исследования (специальные науки). 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Основные направления общественно-политической мысли России 

XIX - XX веков, Производственная (педагогическая) практика, Производственная 

практика (преддипломная). 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Россия в циклах мировой истории» является: 

изучение  проблем исторического бытия России в контексте глобальных сдвигов рубежа 

тысячелетий и формирование знаний и компетенций в области современной общественно-

политической проблематики.  

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Россия в циклах мировой истории» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

ПК-1. Способен 

организовывать и 

реализовывать процесс 

обучения дисциплинам 

(курсам) предметной 

области направленности 

(профиля) магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего уровня 

образования. 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает 

концептуальные положения 

и требования к организации 

образовательного процесса 

по дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры, определяемые 

ФГОС соответствующего 

ОР-1 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры, 

определяемые 

ФГОС 

соответствующего 

уровня 

образования; 

компоненты и 

характеристику 

современного 

ОР-2 

характеризовать 

процесс 

обучения 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры 

как взаимосвязь 

процессов 

учения и 

преподавания; 

реализовывать 

взаимосвязь 

целей обучения 

и целей 

образования на 

соответствующи

х уровнях; 

ОР-3 предметным 

содержанием, 

методикой 

обучения 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующег

о уровня 

образования; 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения с 

учетом 

социальных, 



уровня образования; 

компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательного процесса; 

особенности проектирования 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях 

соответствующих уровней 

образования; структуру 

процесса обучения 

дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего уровня 

образования; предметное 

содержание, 

организационные формы, 

методы и средства обучения 

в образовательных 

организациях 

соответствующих уровней 

образования; современные 

образовательные технологии 

и основания для их выбора в 

целях достижения 

результатов обучения. 

ИПК-1.2. Умеет 

характеризовать процесс 

обучения дисциплинам 

(курсам) предметной 

области направленности 

(профиля) магистратуры как 

взаимосвязь процессов 

учения и преподавания; 

реализовывать взаимосвязь 

целей обучения и целей 

образования на 

соответствующих уровнях; 

использовать различные 

информационные ресурсы 

для отбора содержания 

образования; проектировать 

предметную 

образовательную среду. 

ИПК-1.3. Владеет 

предметным содержанием, 

методикой обучения 

образовательного 

процесса; 

особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования; 

структуру процесса 

обучения 

дисциплинам 

(курсам) 

предметной 

области 

направленности 

(профиля) 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего 

уровня 

образования; 

предметное 

содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения 

в образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования; 

современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов 

обучения. 

использовать 

различные 

информационны

е ресурсы для 

отбора 

содержания 

образования; 

проектировать 

предметную 

образовательну

ю среду. 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 



дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего уровня 

образования; современными 

методами и технологиями 

обучения с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных 

особенностей обучаемых в 

образовательных 

организациях разного 

уровня. 

ПК-2. Способен 

проектировать и 

реализовывать учебные 

программы дисциплин 

(модулей) предметной 

области для 

образовательных 

организаций разных уровней 

образования. 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Знает содержание 

основных нормативных 

документов, 

регламентирующих 

историческое образование на 

разных уровнях; структуру 

учебных и рабочих 

программ и требования к их 

проектированию и 

реализации; виды учебно-

методического обеспечения 

современного процесса 

обучения истории. 

ИПК-2.2. Умеет 

проектировать учебные 

программы дисциплин 

(модулей), в т.ч. элективных 

дисциплин; рабочие 

программы по историческим 

и обществоведческим 

предметам; проектировать 

отдельные структурные 

компоненты учебной 

ОР-4 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

историческое 

образование на 

разных уровнях; 

структуру учебных 

и рабочих 

программ и 

требования к их 

проектированию и 

реализации; виды 

учебно-

методического 

обеспечения 

современного 

процесса обучения 

истории. 

ОР-5 

проектировать 

учебные 

программы 

дисциплин 

(модулей), в т.ч. 

элективных 

дисциплин; 

рабочие 

программы по 

историческим и 

обществоведчес

ким предметам; 

проектировать 

отдельные 

структурные 

компоненты 

учебной 

программы: 

формулировать 

цели и 

образовательные 

результаты 

освоения 

программ; 

производить 

отбор 

содержания, 

давать 

обоснование 

формам, 

методам, 

средствам 

обучения 

дисциплинам и 

ОР-6 

методами и 

средствами 

создания 

программ 

дисциплин, и 

рабочих 

программ по 

историческим 

предметам для 

образовательных 

организаций 

разных уровней 

образования; 

способами 

разработки и 

проектирования 

элективных 

дисциплин; 

навыками 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 



программы: формулировать 

цели и образовательные 

результаты освоения 

программ; производить 

отбор содержания, давать 

обоснование формам, 

методам, средствам 

обучения дисциплинам и 

выбору соответствующих 

технологий обучения на 

разных уровнях 

образования. 

ИПК-2.3. Владеет методами 

и средствами создания 

программ дисциплин, и 

рабочих программ по 

историческим предметам для 

образовательных 

организаций разных уровней 

образования; способами 

разработки и 

проектирования элективных 

дисциплин; навыками 

проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных программ. 

выбору 

соответствующи

х технологий 

обучения на 

разных уровнях 

образования. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 4 20 - 84 Зачет 

Итого: 3 108 4 20 - 84 Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Тема 1. Место России в истории мировой 

цивилизации 
2 12 - 42 

Тема 2. Современные оценки места России в 

мировой истории в ХХ в. 
2 8 - 42 

Итого по 3 семестру 4 20 - 84 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса  

Тема 1. Место России в истории мировой цивилизации 

 Формационный и цивилизационный подход к периодизации истории. Древняя 

Русь и факторы, способствующие становлению древнерусской цивилизации. Российская 

история и еѐ место в развитии мировой цивилизации в XII–XIX вв. Современные оценки 

места России в мировой истории в ХХ в. 

Цивилизация – это магическое слово завораживает, создавая в воображении образ 

необыкновенного сообщества, где все устроено разумно и на пользу человека. Не 

случайно так часто слышны в России призывы со страниц газет и с экрана телевизоров 

«вернуться в цивилизацию». Куда же, собственно, надо возвращаться? Реальная жизнь 

человечества и в высокоразвитых обществах, и в бедных трудна, противоречива, 

прозаична. Вопрос тем более актуален, что молодые государства, образовавшиеся на 

территории бывшего СССР, судя по всему, собрались возвращаться в разные места. Одни 

ориентируются на Запад, другие – на Турцию, третьи – на Иран, четвертые предлагают 

жить своим умом. 

Возраст человеческого общества оценивается в 35-40 тыс. лет. На заре истории 

человек начал с одной и той же «стартовой позиции» независимо от региона проживания, 

которую принято называть первобытно-общинным строем. Этот строй характеризовался 

необычайным сходством на всей территории обитания человека: однотипность 

социальных структур, приемов трудовой деятельности, верований, бытовой культуры. Но 

на протяжении истории человечество пришло к поразительно неодинаковым результатам. 

В современном мире мы имеем колоссальное разнообразие социальных структур, 

политических систем, уровней и типов экономического развития, духовной, 

художественной культуры и т.п. Для того чтобы систематизировать огромный массив 

исторических данных, введем понятие цивилизации как основной типологической 

единицы истории. 

В силу универсальности и многозначности этой категории она трудно поддается 

определению. Предпринималось множество попыток ее сформулировать. 

Существует более ста определений цивилизации. Исходные принципы самые 

разные. Р. Лоуи (США) называл цивилизацию «беспорядочной мешаниной из черепков и 

лоскутьев». Он – археолог и, естественно, история представала перед ним в виде 

сохранившихся остатков человеческой деятельности. Наиболее распространено 



определение цивилизации через понятие культуры. Его придерживались О. Шпенглер, Н. 

Бердяев, Ф. Нортроп, А. Крѐбер и др. 

В современной России наиболее распространено выделение цивилизаций по 

национально-этническому принципу: японская, китайская, русская и т.д. Повышенный 

интерес к роли национального в жизни человека в нашем обществе понятен. Длительное 

время национальное растворялось в социально-классовом. 

Его значение в жизни человека сводилось к минимуму. Теперь наступила обратная 

реакция и происходит педалирование национального. Понятия «народ», «нация» обретают 

значение мистических сакральных символов. Все это далеко не безобидно. Попытка 

совместить цивилизационные ценности с национальными символами подпитывает 

национализм и национальный экстремизм. Но дело не только в этом. 

Исторический материал свидетельствует, что цивилизация является 

вненациональным феноменом, хотя национально-этнические факторы играют важную 

роль. К примеру, ханты, манси, чукчи представ собой разные этнические образования, но 

ведут сходный образ жизни. Европейская цивилизация, существование которой 

общепризнанно, состоит из многих народов, имеющих ярко выраженные национальные 

особенности: от холодных шведов до темпераментных итальянцев. Предлагается также 

выделение цивилизаций по региональному принципу: западная, восточная, 

латиноамериканская и т.д. 

Однако этот принцип также малопродуктивен. В разных регионах могут 

существовать сходные общества. Положим, между Австралией и Северной Америкой 

больше общего, чем различий. И все же, на мой взгляд, существует некий «генетический» 

код, который определяет магистральные потоки цивилизационного развития. Попытаемся 

выделить в цивилизационном многообразии эти магистральные потоки, которые с 

очевидностью просматриваются. 

Введем укрупненную единицу анализа – тип развития (иначе – тип цивилизации). 

Выделение типов развития можно осуществить по набору признаков, которые, с одной 

стороны носят достаточно общий характер, а с другой, позволяют обозначить 

специфические особенности, характерные для многих существовавших и существующих 

обществ. Какие это признаки? 

1. Общие фундаментальные черты в ментальности. 

2. Общность и взаимозависимость историко-политической судьбы, экономического 

развития. 

3. Взаимопереплетение культур. 

4. Наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив 

развития. 

На основе своеобразного «генетического» кода типа развития возникает 

многообразие независимых параллельно развивающихся или хронологически сменяющих 

друг друга конкретных цивилизаций. Понятие тип развития – это категория, 

раскрывающая «секрет» многовариантности истории. 

На основе сформулированных признаке; к можно выделить три типа развития 

(цивилизации): природные общества (индейцы Северной Америки, аборигены Австралии, 

кочевники Азии) – непрогрессивная форма существования; восточный тип цивилизации, 

западный тип цивилизации – тип прогрессивного развития. 

Из-за наличия огромной территории, унаследования византийских традиций, 

стремления к чрезмерному администрированию в России всегда была разветвленная 

бюрократическая система и, следовательно, коррупция. 

Государство преобладает над обществом, направляя его развитие. Отсутствует 

саморегуляция общества. Реформы в России исходят сверху. Еще со времен Петра при 

проведении реформ опора делается не на инициативу снизу, а на административный 

нажим, причем такое положение вещей не приводило к улучшению положения дел в 

экономике. Законы здравого смысла везде одинаковы: если человек ничего не получает за 



свою работу или за увеличение качества производимой им продукции, то никакие 

административные методы не помогут. 

 

К сожалению, в России сложилась порочная практика, когда власти либо 

действительно считают интеллектуальный уровень всего населения недостаточным для 

самостоятельного ведения собственного дела, либо просто наживаются, беря все 

экономические отрасли под свой полный и никому не подотчетный контроль, пользуясь 

тем, что население не привыкло отстаивать свои интересы перед властью. Кроме того, 

зачастую, возможно, подсознательно, власть воспринимается как нечто божественное, что 

нельзя критиковать, на что нельзя посягать. Во многом такое отношение к власти 

сформировалось в период формирования государства. В то время произошло разделение 

населения на воинов и крестьян. 

В среде воинов выделился князь. Из-за выгоды для обеих сторон (крестьяне 

получают защиту от набегов, а войско – средства к существованию) такое положение 

вещей было принято и крестьянами, и войском. До сих пор в подсознании россиян 

государственная власть ассоциируется с безопасностью, с силой, способной защитить от 

завоевателей, что всегда было актуально для России в связи с упоминавшимися ранее 

геополитическими условиями. 

Традиции в России внешне не соблюдаются: после 1917 г. те же крестьяне, которые 

прилежно ходили в церковь, крестились, хранили иконы в красном углу, разоряли церкви, 

убивали священников, богохульствовали. Но и такой бунт, «бессмысленный и 

беспощадный», вполне вписывается в российские традиции: либо терпение, либо бунт. 

Промежуточное состояние – последовательное отстаивание своих интересов – 

отсутствует. В этом проявляется максимализм, «большевизм», к которому склонны 

россияне. 

Да и в целом после 1917 г. были воспроизведены характерные черты прежнего 

строя: деспотическая власть, опирающаяся на бюрократию; определяющая роль 

государства в общественных отношениях; «закрепощение сословий»; полное господство 

марксистской идеологии, фактически превратившейся в религию. Осталась и 

династическая традиция передачи власти, даже после падения коммунистической 

системы. 

До сих пор в России считается очень важным наличие здесь высокой духовности, 

которая понимается как отсутствие меркантильных интересов, бескорыстие, смирение, 

что сходно с восточным пониманием соотношения духовной и материальной сфер жизни. 

Религия – христианство, хотя и восточный его вариант, связывает Россию с 

Европой. Но необходимо отметить, что в связи с догматическими разногласиями между 

католиками и православными Русская Православная церковь долгое время активно 

противодействовала контактам между русскими и европейцами. 

Также позволяет прояснить вопрос об отнесении России к Востоку или Западу 

отношение отдельных людей  к представителям этих цивилизаций, самоидентификация 

россиян. Европейцы – это «немцы» (не знающие языка как бы немые), представители 

Азии – загадочные, непонятные люди. В последнее время (в XIX – XX вв.) во многом 

идеализировалась жизнь в Западной Европе, в США. 

Но сейчас, в связи с возможностью посещения этих стран, идеализация тоже 

постепенно сходит на нет. Вообще, на мой взгляд, в нашем восприятии чужими являются 

как жители Европы, так и Азии, что проявляется и в международных отношениях. 

Россияне, на мой взгляд, не относят себя ни к европейцам (разве что в антропологическом 

отношении), ни к азиатам. 

Таким образом, Россия совмещает в себе черты как западной, так и восточной 

цивилизаций с преобладанием восточных 

 

Тема 2. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в. 



 

Место России в мировом сообществе цивилизаций. Типы цивилизаций. 
 Марксистско-ленинская точка зрения. Евразийская концепция. Проблема выбора 

альтернатив для развития страны. 

Точки зрения о месте России в мировом историческом процессе 

История нашей страны является частью мировой и не может рассматриваться вне 

ее контекста. Каково же место России в мировом сообществе цивилизаций? К какому типу 

цивилизаций ее можно отнести? В переломный период, который переживает общество, 

споры по этим вопросам как никогда горячи. Рассмотрим основные направления этой 

дискуссии. 

В соответствии с марксистско-ленинской точкой зрения, цивилизационные 

особенности не имеют значения. Понятие «цивилизация» при таком подходе не 

используется. Но поскольку марксизм – это продукт западной культуры, то фактически 

предлагается рассматривать Россию по аналогии с обществами, относящимися к западной 

цивилизации. Главное сводится к следующему. В стране происходила смена общественно-

экономических формаций, хотя и с отставанием от Европы и со значительными 

особенностями. 

Однако во второй половине XIX в., утверждают сторонники этой точки зрения, она 

резко ускорила свое развитие. Практически одновременно с развитыми странами на 

рубеже Х1Х-ХХ вв. перешла к империализму и, наконец, раньше Других стран подошла к 

рубежу перехода к высшей формации – коммунизму (ее первая ступень – социализм). 

Уже шла речь о том, что социализм – это общественный идеал и он, как всякий 

идеал, не может быть реализован на практике. Но даже если отвлечься от этого, то для 

принятия такой концепции в качестве основной при рассмотрении истории России 

необходимо дать убедительные ответы, по крайней мере, на два вопроса. 

Почему страна, которая отставала от европейских стран, относилась ко второму 

эшелону, оказалась первой при переходе к социализму? Почему ни одна из стран первого 

эшелона, т.е. развитых, за Россией в социализм не последовала? 

При всем обилии марксистско-ленинской литературы, издававшейся 

многотысячными тиражами в советское время, убедительного ответа на эти вопросы не 

существует, если не считать утверждений о коварстве мировой буржуазии и 

предательстве социал-демократии, вторые нельзя принимать всерьез. 

Тем не менее, сторонники этой точки зрения существуют до сих пор, и в немалом 

числе, особенно среди профессиональных обществоведов старшего поколения. Априори, 

под заранее заданную теоретическую концепцию подобраны подходящие исторические 

факты. 

Следующая точка зрения в определенной мере близка к первой, поскольку 

предлагает рассматривать Россию как часть западной цивилизации. Ее сторонники 

признают только западный опыт и применяют к России только западные категории. Они 

считают, что Россия, хотя и с отставанием, развивалась в русле западной цивилизации. 

Накануне первой мировой войны ее развитие стало очень динамичным, обещало выход 

России в категорию развитых стран уже в ближайшем будущем. 

Однако в ослабленной первой мировой войной стране большевики, опираясь на 

неграмотные, люмпенизированные массы, взяли власть, и Россия сошла с 

цивилизационной магистрали. В ней развилась охлократия – власть толпы, которая 

привела к тоталитаризму (насилию в массовых масштабах). Лишь сейчас, утверждается, 

ли условия для возвращения в цивилизацию, которая понимается исключительно как 

западная. Таким образом, на этой позиции стоят те, кто выступает за быстрый переход 

России на чисто западный развития. 

Это, как правило, самые радикальные демократы из числа экономистов, историков, 

политологов. Эта точка зрения не имеет развитой историографии, во многом заимствована 

из зарубежной историографии, где она имеет давнюю историю. Предлагаемая концепция 



– это большевизм наоборот. Раньше говорили социализм со знаком плюс, теперь 

предлагается говорить охлократия со знаком минус. 

Но дело не только в этом. Россия – страна своеобразная, она не может быть 

полностью описана в категориях только западной культуры. В ней слишком много такого, 

что не имеет аналогов на Западе. Например, Советская власть, феномен РКП(б) – ВКП(б) 

– КПСС и т.д. Вызывает сомнение подобная оценка и по другому поводу: как страна, 

являвшаяся мировой державой, одной из опор мирового баланса сил, на 75 лет оказалась 

во власти толпы. Эта позиция представляется непродуктивной. 

Есть обществоведы, которые предлагают отнести Россию к странам восточного 

типа. Предпринимались, считают они, попытки включит Россию в европейский путь 

развития: принятие христианства, реформ Петра I. Но эти попытки окончились неудачей. 

После Октябрьской революции и нескольких лет борьбы страна превратилась в обычную 

восточную деспотию во главе с тираном – партийным вождем. На первый взгляд очень 

похоже, особенно про тирана – партийного вождя. 

На второй взгляд, можно констатировать наличие явных черт восточного типа 

советском обществе. В период существования СССР в обществе функционировали 

исключительно вертикальные связи (через власти структуры). Все было замкнуто на 

партийной и государственной номенклатуре. 

Еще недавно два завода, разделенные только забором, могли общаться между 

собой исключительно через министерство. В истории России, в том числе и советского 

периода, можно проследить цикличность, которая была выделена на примере истории 

Китая. За периодом реформ неизбежно следовал период контрреформ, за революцией – 

контрреволюция и т.д. Действительно, эта точка зрения отвечает, на мой взгляд, на многие 

вопросы, особенно советского периода истории. Однако многие из них остаются без 

ответа. 

Обратите внимание: от 65,5% (в дооктябрьский период) до 70% (в советский) 

население нашей страны было славянским (русские, украинцы, белорусы). Оно 

исповедует христианство. Прибавьте к этому католическую Прибалтику, православную 

Грузию, григорианскую Армению. 

Очевидно, что подавляющее большинство населения страны исповедовало 

ценности христианства, которые лежат в основе западной цивилизации. И, несмотря на то, 

что в советский период христианские ценности интенсивно разрушались, все же в 

общественном сознании они были сильны. Не случайно православная церковь так быстро 

вышла на первый план после 1985 г. Можно найти и другие доказательства, что Россия не 

вписывается полностью в восточный тип развития. 

Что наиболее болезненно воспринимается сейчас, в условиях критики прошлого 

старшим поколением? Утверждения, что за 75 лет советского строя страна не имела 

достижений. Люди старшего поколения считают, что подобная критика лишает их жизнь 

смысла, хотя они много и тяжело трудились. Они не хотят и не могут принять такую 

оценку прошлого. 

Но ведь это типично европейский тип мышления: жизнь должна быть потрачена на 

продвижение вперед себя и общества в чем-то конкретном. Что касается досоветского 

периода, то там очень многое не укладывается восточный тип цивилизации. Существовала 

частная собственность, предпринимательство, рынок, классы, многопартийность, 

элементы парламентаризма и т.д. 

Влияние различных факторов на российскую историю. 

       Как уже было сказано, все исследователи, независимо от того направления, к 

которому они принадлежат, отмечают огромную роль государства в российской истории. 

        Обычно выделяется 4 фактора, сформировавшие такую модель развития России, 

при которой наблюдается гипертрофированная роль государства в развитии общества, 

экономики. Это природно-климатический, геополитический, религиозный и фактор 



социальной организации. Под влиянием этих факторов наблюдаются многочисленные 

отличия в развитии России по сравнению с историей Европы, которые трактуются как 

«отсталость» (западники, в том числе и марксистско-ленинская теория), «задержка» 

движения русской истории (С.М. Соловьев ) или «особость», самобытность, своеобразие 

славянской цивилизации (Н.Я. Данилевский). Рассмотрим теперь эти факторы по 

отдельности. 

       Из века в век наша забота была не о том, как лучше устроиться  или как легче 

прожить, но лишь о том, чтобы вообще как-нибудь прожить, продержаться, выйти их 

очередной беды, одолеть очередную опасность. 

      Влияние природно-климатического фактора на специфику русской истории отмечали 

практически все исследователи своеобразия русского исторического процесса. Последним 

по времени остановился на этой проблеме Л.В. Милов, который при ее решении опирался, 

пожалуй, на наиболее солидную фактическую базу. 

       По его мнению, в центральной России, составившей историческое ядро Русского 

государства (после его перемещения из Киева в Северо-Восточную Русь), «при всех 

колебаниях в климате, цикл сельскохозяйственных работ – всего 125-130 рабочих дней 

(примерно с середины апреля до середины сентября по старому стилю). 

       В течение, по крайней мере, 400 лет русский крестьянин находился в ситуации, когда 

худородные почвы требовали тщательной обработки а времени на нее у него просто не 

хватало, как и на заготовку кормов для скота... 

        Довольно примитивные орудия, сл. крестьянин мог лишь с минимальной 

интенсивностью обработать свою пашню, и его жизнь чаще всего напрямую зависела 

только от плодородия почвы и капризов погоды. Реально же при данном бюджете 

рабочего времени качество его земледелия было таким, что он не всегда мог вернуть в 

урожае даже семена... Практически это означало для крестьянина неизбежность труда 

буквально без сна и отдыха, труда днем и ночью, с использованием всех резервов семьи 

(труда детей и стариков, на мужских работах женщин и т.д.). 

       Крестьянину на западе Европы  – сезон работ был там гораздо дольше. Перерыв в 

полевых работах в некоторых странах был до удивления коротким (декабрь-январь). 

Конечно, это обеспечивало более благоприятный ритм труда. Да и пашня могла 

обрабатываться гораздо тщательнее (4–6 раз). В этом заключается фундаментальное 

различие между Россией и Западом, прослеживаемое на протяжении столетий». 

        Неблагоприятные условия ведения сельского хозяйства, считает Милов, оказали 

прямое воздействие на тип русской государственности. При относительно низком объеме 

совокупного продукта господствующие слои создавали «жесткие рычаги 

государственного механизма, направленные на изъятие той доли совокупного 

прибавочного продукта, которая шла на потребности самого государства, 

господствующего класса, общества в целом. Именно отсюда идет многовековая традиция 

деспотической власти российского самодержца, отсюда идут в конечном счете и истоки 

режима крепостного права в России...». 

         Природные условия сформировали в общественном сознании россиян идею 

этатизма. Низкая урожайность, зависимость результатов труда от погодных условий 

обусловили чрезвычайную устойчивость в России общинных институтов, являющихся 

определенным социальным гарантом выживаемости основной массы населения. 

«Многовековой опыт общинного сожительства крестьян-земледельцев помимо чисто 

производственных функций выработал целый комплекс мер для подъема хозяйств, по тем 

или иным причинам впавших в разорение. Земельные переделы и поравнения, различного 

рода крестьянские «помочи» сохранились в России вплоть до 1917 года... 

Геополитический фактор 



История России есть история страны, которая колонизуется. 

История России есть история муки и борьбы: от печенегов и хазар – до великий войны 

двадцатого века. 

       Обычно отмечаются следующие геополитические условия, повлиявшие на специфику 

русской истории: обширная, слабо заселенная территория, незащищенная естественными 

преградами граница; оторванность (на протяжении почти всей истории) от морей (и 

соответственно от морской торговли); благоприятствующая территориальному единству 

исторического ядра России речная сеть; промежуточное между Европой и Азией 

положение русских территорий. 

       Слабая заселенность земель Восточно-европейской равнины и Сибири, ставших 

объектом приложения сил народов России, имела многообразные последствия для ее 

истории. Наличие обширных земельных резервов создавало благоприятные условия для 

оттока земледельческого населения из исторического центра России при увеличении 

нормы его эксплуатации. 

          Данное обстоятельство вынуждало государство и эксплуататорские слои общества 

усиливать контроль за личностью земледельца (чтобы не лишиться источников дохода). 

Чем больше в ходе исторического развития возрастали потребности государства и 

общества в (прибавочном продукте, тем более жестким становился этот контроль, приведя 

в XVII в. к закрепощению значительной массы русского крестьянства). 

        С другой стороны, из-за слабой заселенности страны русские в процессе колонизации 

не имели нужды отвоевывать себе «место под солнцем» в борьбе с коренными народами 

Центральной России (финно-уграми) и Сибири: земли хватало на всех. Поэтому в России 

до сих пор сохранилось множество этнических групп, исповедующих различные религии 

и обладающих собственными культурными традициями. Кроме того, колонизация земель 

была народной. Кроме того, экстенсивность становилась фактором экономического 

развития. Пользуясь даже примитивными средствами транспорта, можно проплыть через 

Россию от Балтийского моря до Каспийского и добраться по воде до большинства земель, 

лежащих между ними. Речная сеть Сибири густа отменно – настолько, что в XVII в. 

охотникам на пушного зверя удавалось в самое короткое время проделывать тысячи верст 

до Тихого океана и заводить регулярную речную торговлю между Сибирью и своими 

родными местами. Если бы не водные пути, до появления железной дороги в России 

можно было бы влачить лишь самое жалкое существование. 

         Расстояния так велики, а стоимость починки дорог при резком перепаде температур 

столь высока, что путешествовать по суше имело смысл лишь зимой, когда снег даст 

достаточно гладкую поверхность для саней. Этим объясняется, почему россияне так 

зависели от водного транспорта. До второй половины XIX в. подавляющая часть товаров 

перевозилась на судах и на баржах». Таким образом, речная сеть сплачивала страну и 

политически, и экономически. 

       Другим благоприятным для истории России геополитическим фактором является то, 

что через ее территорию проходила значительная часть Великого шелкового пути из 

Китая в Европу. Данное обстоятельство создавало объективную заинтересованность 

многих стран и народов в поддержании политической стабильности вдоль этой великой 

магистрали древности, т. е. в существовании евразийской империи: вначале такой 

империей стало государство Чингизхана, затем – Россия. 

      Нахождение России между Европой и Азией способствовало формированию особой, 

во многом уникальной культуры, открытой, в которой прослеживается влияние различных 

культур, и потому синтетической. 

Религиозный фактор 



         Но в том-то и заключается главное отличие православного мышления, что оно ищет 

не отдельные понятия устроить сообразно требованиям веры, но самый разум поднять 

выше своего обыкновенного уровня – стремится самый источник разумения, самый 

способ мышления возвысить до сочувственного согласия с верою. 

        Если рассмотренные выше факторы сформировали тело России, темперамент, навыки 

и привычки русского народа, то религия – восточное христианство, православие – 

воспитала их душу. 

      Мы попытаемся лишь определить, в чем заключается суть специфики русского 

православия и как эта специфика повлияла на своеобразие русской истории. 

       И Запад, и Россия суть страны христианские, однако христианство попало сюда через 

разных посредников: на Запад – через Рим, в Россию – через Византию. Как справедливо в 

свое время отмечал выдающийся русский мыслитель, один из основоположников 

славянофильства Иван Васильевич Киреевский, каждый христианский «народ, вследствие 

местных, племенных или исторических случайностей развивший в себе преимущественно 

одну какую-нибудь сторону умственной деятельности, естественно должен был и в 

духовной жизни своей и в писаниях своих богословов удерживать тот же свой особенный 

характер...». Соответственно в западном (католицизме) и восточном (православии) 

христианстве не могли не отразиться особенности римской и греческой цивилизаций. 

         По мнению Н.Я. Данилевского, эллинский культурно-исторический тип «был типом 

культурным, и притом преимущественно художественно-культурным», римский же – 

политическим, развившим и осуществившим с успехом «одну лишь политическую 

сторону человеческой деятельности». А потому «сообразно основной черте психического 

строя греков, их религия получила исключительно эстетический характер, – религия 

римлян, также соответственно основным свойствам их мировоззрения и культуры, 

получила характер политический». Если в европейском городе в протестантской среде 

верования толкали человека к активной экономической деятельности (ее успех помогал 

ему убедиться в своей «избранности», в грядущем индивидуальном «спасении»), то в 

русском городе перед человеком открывался не экономический, а политический путь 

«спасения», причем с сильной коллективной составляющей. Отсюда, с одной стороны, 

экономическая активность европейцев и создание ими гражданского общества как 

механизма утверждения своих интересов, как инструмента борьбы за экономический 

успех, а с другой – поиски «настоящего» царя в России... 

          Постепенная секуляризация... воззрений привела к тому, что на Западе, особенно в 

США, высшим критерием оценки деятельности человека, если угодно, воплощением 

смысла жизни, стали оценки рынка, богатство, в то время как у нас сближение сущего и 

должного было реализовано в форме коллективного движения к лучшему будущему, в 

идеях социальной справедливости... Силой, соединяющей сущее и должное... в СССР по-

прежнему оставалась харизматическая власть, государство». 

Фактор социальной организации 

... У нас государство имело огромное влияние на общественную организацию, тогда как 

на Западе общественная организация обусловила государственный строй. 

       Под воздействием вышеуказанных факторов: природно-климатического, 

геополитического, религиозного – в России сложилась специфическая социальная 

организация. Ее основные элементы следующие: 

        1. первичная хозяйственно-социальная ячейка – корпорация (община, артель, 

товарищество, колхоз, кооператив, концерн и т. д.), а не частнособственническое 

образование, как на Западе; 



       2. государство – не надстройка над гражданским обществом, как в западных странах, а 

становой хребет, порой даже демиург (творец) гражданского общества; 

      3. государственность либо обладает сакральным характером, либо неэффективна 

(«смута»); 

     4. государство, общество, личность не разделены, не автономны, как на Западе, а 

взаимопроницаемы, целостны, соборны; 

       5. государственность опирается на корпорацию служилой знати (дворянство, 

номенклатура и т.д.). 

Данная социальная организация отличалась чрезвычайной устойчивостью и, меняя свои 

формы, а не суть, воссоздавалась после каждого потрясения в российской истории, 

обеспечивая жизнеспособность русского общества, внутреннее единство его 

исторического бытия. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 
 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 



1. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы 

магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. –  30 с. 

2. Мухамедов Р.А. Россия в циклах мировой истории: учебно-методические 

рекомендации. Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. –    33  с. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Формационный и цивилизационный подход к периодизации истории. 

2. Древняя Русь и факторы, способствующие становлению древнерусской 

цивилизации.  

3. Российская история и еѐ место в развитии мировой цивилизации в XII–XIX вв. 

4. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Место России в мировом сообществе цивилизаций.  

2. Типы цивилизаций.  
3. Марксистско-ленинская точка зрения.  
4. Евразийская концепция.  

5. Проблема выбора альтернатив для развития страны. 

Тематика рефератов 

1. Формационный и цивилизационный подход к периодизации истории.  

2. Древняя Русь и факторы, способствующие становлению древнерусской 

цивилизации.  

3. Российская история и еѐ место в развитии мировой цивилизации в XII–XIX вв.  

4. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в. 

5. Место России в мировом сообществе цивилизаций.  

6. Типы цивилизаций.  

7. Марксистско-ленинская точка зрения.  

8. Евразийская концепция.  

9. Проблема выбора альтернатив для развития страны. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Мини-выступление 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса по 

дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры, определяемые 

ФГОС соответствующего уровня 

образования; компоненты и 

характеристику современного 

образовательного процесса; 

особенности проектирования 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

соответствующих уровней 

образования; структуру процесса 

обучения дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры в образовательных 

организациях соответствующего 

уровня образования; предметное 

содержание, организационные 

формы, методы и средства 

обучения в образовательных 

организациях соответствующих 

уровней образования; 

современные образовательные 

технологии и основания для их 

выбора в целях достижения 

результатов обучения. 

ОР-2 

характеризовать процесс обучения 

дисциплинам (курсам) 

предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры как взаимосвязь 

процессов учения и преподавания; 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

 



реализовывать взаимосвязь целей 

обучения и целей образования на 

соответствующих уровнях; 

использовать различные 

информационные ресурсы для 

отбора содержания образования; 

проектировать предметную 

образовательную среду. 

ОР-3 

предметным содержанием, 

методикой обучения дисциплинам 

(курсам) предметной области 

направленности (профиля) 

магистратуры в образовательных 

организациях соответствующего 

уровня образования; 

современными методами и 

технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

ОР-4 

содержание основных 

нормативных документов, 

регламентирующих историческое 

образование на разных уровнях; 

структуру учебных и рабочих 

программ и требования к их 

проектированию и реализации; 

виды учебно-методического 

обеспечения современного 

процесса обучения истории. 

ОР-5 

проектировать учебные 

программы дисциплин (модулей), 

в т.ч. элективных дисциплин; 

рабочие программы по 

историческим и 

обществоведческим предметам; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты учебной 

программы: формулировать цели 

и образовательные результаты 

освоения программ; производить 

отбор содержания, давать 

обоснование формам, методам, 

средствам обучения дисциплинам 

и выбору соответствующих 

технологий обучения на разных 

уровнях образования. 



ОР-6 

методами и средствами создания 

программ дисциплин, и рабочих 

программ по историческим 

предметам для образовательных 

организаций разных уровней 

образования; способами 

разработки и проектирования 

элективных дисциплин; навыками 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных 

программ. 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Россия в циклах мировой 

истории». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету 
1.   Россия в своей истории демонстрировала "запоздавший" тип развития. 

2. Переходные периоды в истории России. 

3. Россия между двумя мощными центрами цивилизационного влияния — 

Востоком и Западом 

4. Россия представляет собой цивилизационно неоднородное общество? 

5. "Восток есть Восток. А Запад есть Запад, и они никогда не сойдутся". Однако 

есть точка зрения, в соответствии с которой Восток и Запад сошлись, и сошлись 

они в России. 

6. Ценности прогрессивного типа развития. 

7. Концепция единой мировой цивилизации отрицает многовариантность развития 

человечества. 

8. Россия на рубеже XIX—XX вв. перешла к империализму и, наконец, раньше 

других стран подошла к рубежу перехода к высшей формации — коммунизму 

(ее первая ступень — социализм), в чем суть проблемы? 

9. В соответствии с марксистско-ленинской точкой зрения цивилизационные 

особенности не имеют значения? 

10. Каково же место России в мировом сообществе цивилизаций? 

11. К какому типу цивилизаций можно отнести Россию? Почему? 

12. Дискуссии по этим вопросам в переломный период. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 1=2 балла 

10 х 1=10 

баллов 
224 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

12 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3  семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Место России в истории мировой цивилизации. 

1. Формационный и цивилизационный подход к периодизации истории.  



2. Древняя Русь и факторы, способствующие становлению древнерусской 

цивилизации.  

3. Российская история и еѐ место в развитии мировой цивилизации в XII–XIX вв.  

4. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 2. Современные оценки места России в мировой истории в ХХ в. 

1. Место России в мировом сообществе цивилизаций.  

2. Типы цивилизаций.  
3. Марксистско-ленинская точка зрения.  
4. Евразийская концепция.  

5. Проблема выбора альтернатив для развития страны. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Основная литература (наличие: библиотека УлГПУ) 

 

1. Сахаров, А. Н. Россия как часть мирового цивилизационного процесса: лекции / 

А. Н. Сахаров. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 31 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229231 

2. Багдасарян, В. Э. Россия — Запад: цивилизационная война : монография / В.Э. 

Багдасарян. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 410 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/858820 

3. Ковалев, Ю. А. Россия: вернуться назад в будущее: Монография / Ю.А. Ковалев. 

- Москва : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 46 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/446255 

 

Дополнительная литература (наличие: библиотека УлГПУ) 

1. Розов, Н. С. Историческая динамика и перспективы России в контексте 

геополитики Евразии : учебник / Н. С. Розов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 428 

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223368 

2. Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики 

России в Новое время. XVI – XIX вв. : учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 560 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/397479 

3. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в истории российского 

государства: социально-философские аспекты / В. Н. Шевченко, В. И. 

Спиридонова, Р. И. Соколова, В. Г. Буров ; отв. ред. В. Н. Шевченко, В. И. 

Спиридонова ; Российская Академия Наук, Институт философии. – Москва : 

Институт философии РАН, 2014. – 122 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444057 

https://znanium.com/catalog/product/446255


4. Россия в полицентричном мире / под. ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. - М.: 

Весь Мир,2011. - 580 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1013925 
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