
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостных представлений об идеологическом наследии российских 

мыслителей, в котором нашли отражение история России и место российского народа во 

всемирной истории, возникновение и развитие идей в контексте мировоззрения их авторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История русской общественной мысли» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История русской общественной мысли» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История Древнего мира», «История Новейшего времени», «История 

Нового времени», «История России (XVIII – начало XX вв.)», «История России (с 

древнейших времен до конца XVII в.)», «История Средних веков», «История стран Азии и 

Африки», «Конституционное право», «Логика», «Международное право», «Новейшая 

отечественная история», «Теория государства и права», «Археология», «Архивоведение», 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «Историко-культурное наследие 

Нижневолжского региона», «Историография истории зарубежных стран», «Историческое 

краеведение», «Источниковедение истории России», «Этнология и социальная 

антропология», прохождения практик «Производственная практика (научно-

исследовательская работа (архивная))», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Учебная практика (научно-исследовательская работа по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы (археологическая))», «Учебная 

практика (ознакомительная) (музейная)», «Учебная практика (по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы (музейная))». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История Новейшего времени», «Новейшая отечественная история», 

«Политические партии зарубежных стран», «Россия в системе современных международных 

отношений», «Теория и история международных отношений», «Теория и история 

политических партий в России», прохождения практики «Научно-исследовательская 

работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

– способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные процессы истории России, нашедшие отражение в наследии отечественных 

мыслителей; 
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– атрибуцию и содержание основных источников по истории русской общественной мысли; 

– основные направления и течения в общественной мысли России; 

 

уметь 
– выделять наиболее значимые исторические проблемы, поставленные в трудах русских 

мыслителей; 

– на основе комплексного подхода к источникам уметь устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

– ыявлять общие черты и различия сравниваемых идей и концепций отечественных 

мыслителей; 

 

владеть  
– понятийно-категориальным аппаратом исторической науки; 

– навыками работы с историческими источниками; 

– навыками сопоставления и сравнения различных идей и концепций отечественных 

мыслителей. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Усская общественная мысль в период возникновения и образования единого русского 

государства. 

Истоки русского самосознания. Становление общественной мысли в Киевской Руси. 

Основные направления русской общественной мысли. Тема укрепления самодержавия. 

Социально-политическая полемика нестяжателей и иосифлян. Идеология социальной 

борьбы. 

 

Русская общественная мысль XVII – XVIIIвв.. 

Основные направления русской общественной мысли. Социально-политическая идеология 

старообрядцев. Теократическая концепция власти.Идеи просвещенного абсолютизма. 

 

Русская общественная мысль в XIX в. - нач. ХХ в.. 

Основные направления русской общественной мысли. Консерватизм. Либерализм. 

Религиозная утопия. Анархизм. Зарождение марксизма. Общественная мысль русской 

эмиграции. 

 

6. Разработчик 

 

Меркурьева В.С., канд. ист. наук, доц. кафедры отечественной истории. 

 


