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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
  
УК-5.1. - основные способы интерпретации истории России в контексте мирового исторического развития;  
УК-5.2. - виды важнейших идеологических и ценностных систем, сформировавшиеся в ходе исторического развития,
способы их анализа и обоснования актуальности использования при социальном и профессиональном
взаимодействии;  
УК-5.3. - основные типы социально-профессионального взаимодействия, особенности культуры представителей
других этносов и конфессий, различных социальных групп.  

 Должен уметь:
  
УК-5.1. - применять способы интерпретации истории России в контексте мирового исторического развития;  
УК-5.2. - анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе
исторического развития; обосновывать актуальность их использования при социальном и профессиональном
взаимодействии;  
УК-5.3. - учитывать различия культуры представителей других этносов, конфессий и различных социальных групп
при выстраивании социально-профессиональных взаимодействий.  

 Должен владеть:
  
УК-5.1. - навыками интерпретации истории России в контексте мирового исторического развития;  
УК-5.2. - навыками анализа идеологических систем, методами обоснования актуальности использования
идеологических и ценностных систем при социальном и профессиональном взаимодействии;  
УК-5.3. - навыками выстраивания социально профессионального взаимодействия с учетом особенностей основных
форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий,
различных социальных групп.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 33.05.01 "Фармация (Фармация)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 118 часа(ов), в том числе лекции - 70 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).
Самостоятельная работа - 17 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Общие вопросы курса. 1 4 0 4 0 0 0 2

2.
Тема 2. Народы и государства на территории
современной России в древности. Русь в IX -
первой трети XIII. 1 8 0 2 0 0 0 4

3. Тема 3. Русь в XIII - XV вв. 1 4 0 4 0 0 0 2
4. Тема 4. Россия и мир в XVI - XVII вв. 1 8 0 4 0 0 0 2
5. Тема 5. Россия в XVIII. 1 12 0 8 0 0 0 3

6. Тема 6. Российская империя в XIX - в начале
ХХ в. 2 12 0 10 0 0 0 2

7. Тема 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917
- 1991). 2 14 0 8 0 0 0 2

8. Тема 8. Современная Российская Федерация
(1991 - 2022). 2 8 0 6 0 0 0 0

 Итого  70 0 46 0 0 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Общие вопросы курса.
Что такое история? Становление науки истории. Актуализация достижений российской исторической науки и
российского образования в контексте мирового развития. Новейшие достижения исторической науки. Методология
исторической науки. Методы исторического исследования. Принципы периодизации в истории. Древний мир, Средние
века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран и народов. Что такое
исторический источник? Роль исторических источников в изучении истории. Типы и виды исторических источников.
Новейшие подходы в источниковедении. Специальные исторические дисциплины. Археология и вещественные
источники. Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области истории. Хронология,
периодизация, историческая география. Научная хронология и летосчисление в истории России.
Периодизация истории России в связи с основными этапами в развитии российской государственности от
возникновения государства Русь в IX в. до современной Российской Федерации. Предыстория российской
государственности. История стран, народов, регионов, проживавших на современной территории России до ее
существования, а также как часть российской истории. История России как часть мировой истории. Необходимость
изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и
процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории.
История стран, народов, регионов, проживавших на современной территории России до ее существования, а также как
часть российской истории. История России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России во
взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое
влияние на ход мировой истории.

Тема 2. Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в IX - первой трети
XIII.
Начиная с каменного века, территория современной России была заселена человеком, а некоторые ее территории
входили в состав различных политических образований древности. В ходе расселения славян по Восточноевропейской
равнине в VI-VIII вв., ставшего завершающим этапом Великого переселения народов, сложилась восточная ветвь
славянства. В Восточной Европе сформировались славянские этнополитические общности, традиционно называемые
"племенами", в которых стали формироваться протогосударственные политические структуры.
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В течение IX-X вв. восточные славяне, а также ряд финноязычных и балтских народов, обитавших на
Восточноевропейской равнине, были объединены под единой властью, под главенством варяжской (скандинавской) по
происхождению княжеской династии Рюриковичей. Сложилось государство, получившее название "Русь", или
"Русская земля", с центром в Киеве. В конце X в. на Руси было принято христианство в его восточном, православном,
варианте, что предопределило путь культурного развития страны. Важнейшей предпосылкой этого стали
установившиеся к тому времени контакты с одной из самых развитых в культурном отношении стран того времени -
Империей ромеев (Византией).
Формирование государства и принятие христианства являлись составными частями процессов политогенеза и
христианизации, охвативших в конце I тыс. н. э. большую часть Европы. Период с конца X по начало XII в. - время
существования относительно единой Руси. Это государство было одним из самых крупных в Европе и играло видную
роль в международных отношениях. Ведущую роль в общественных отношениях играли князья и окружавшая их
военно-служилая знать (дружина). Верховная власть принадлежала княжескому роду Рюриковичей, между членами
которого распределялись княжеские столы (престолы) в составных частях, территориально-административных
единицах государства - волостях. В ряде крупных городских центров значительное влияние на решение важных
политических вопросов начинает оказывать городское собрание - вече. Социально-экономический и
общественно-политический строй Древнерусского государства, хотя и имел целый ряд специфических черт, тем не
менее, во многом был схож со строем соседних европейских государств: Польши, Чехии, Венгрии. Прежде всего, это
касается господствующей роли князя и служившей ему знати, системы централизованной эксплуатации зависимого
населения, относительно позднего развития землевладения знати. В XII в. государство Русь разделяется на ряд
фактически самостоятельных политических образований - земель, в большинстве из них правили княжеские династии,
принадлежавшие к определенной ветви рода Рюриковичей. Несмотря на это, продолжало существовать представление
о единстве Руси, о Киеве как общерусской столице, о главенстве киевского князя над всеми Рюриковичами. Единой
оставалась и русская церковная организация во главе с митрополитом всея Руси. Особая форма политического строя
сложилась в Новгородской земле. Там высшим органом власти постепенно становилось городское собрание - вече,
которое могло приглашать и лишать новгородского стола князей и избирало важнейших должностных лиц.

Тема 3. Русь в XIII - XV вв.
Исторический период XIII-XV вв. стал одним из ключевых в части формирования государственности на Руси. Удар,
нанесенный по русским землям монгольскими завоевателями в середине XIII в., серьезно повлиял на их развитие.
Русские земли оказались политически и экономически ослабленными, и попали в зависимость от иноземной власти.
Сильнейшим государством Восточной Европы и северо-западной части Азии стала теперь Монгольская империя, а
после ее распада - Орда (Золотая Орда). Заметный след в истории Руси оставило татаро-монгольское нашествие. В
дальнейшем установление золотоордынского ига сказалось на политической системе, экономическом укладе, структуре
общества, русской культуре, нравах и национальном самоопределении зависимого народа. Несмотря на тяжелые
последствия для Руси, иго оказало своеобразное воздействие на развитие государства, что стало спорным моментом и
породило разные взгляды ученых на значение подданнических отношений. В зависимости от ордынских ханов
оказались земли Северо-Восточной Руси.
Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII - начала XV в. вошли в состав иноэтничных по
происхождению государственных образований - Великого княжества Литовского и Польского королевства. Победы над
крестоносцами на реке Неве и Чудском озере стали значительными историческими событиями и произошли благодаря
выдающимся способностям полководца и дипломата того времени Александра Невского.
Северо-Восточная Русь после установления зависимости от Орды в основном входила в систему Владимирского
великого княжества. В его рамках начался процесс объединения русских земель, центром которого постепенно стало
Московское княжество, чьи князья к концу XIV в. после длительной борьбы закрепили за собой великое княжение
Владимирское и право именоваться "великими князьями всея Руси".
Политическое развитие Северо-Западной Руси шло иными путями. В Новгороде (Великом Новгороде) и Пскове
формировался республиканский строй, имевший черты сходства с западноевропейскими городскими коммунами и
республиками. В XV столетии в Восточной Европе доминировали два крупных государства - Великое княжество
Литовское (включившее в себя значительную часть древнерусских территорий) и Великое княжество Московское. Они
вели между собой борьбу за первенство в условиях постепенного ослабления и последующего распада Орды.
Начало процесса объединения связано с деятельностью московских князей Даниила Александровича и Ивана Калиты,
первыми "собирателями русских земель". Следующий этап объединения (вторая половина XIV - первая половина ХV
в.) связан с деятельностью великого московского князя Дмитрия Донского, а также его сына Василия I и внука Василия
II Темного. Главным успехом правления Дмитрия Донского стала первая крупная победа на Куликовом поле в 1380 г.
Вторая половина ХV - важный этап объединения Руси и образования единого государства, он связан с деятельностью
Великого князя Ивана III. Главными успехами этого этапа стали присоединение к Москве Новгорода и окончательное
свержение Ордынского ига (1480 г. "Стояние на реке Угре").
Единое Русское (Московское) государство, складывавшееся на основе Великого княжества Московского, к концу XV
в. освободилось от ордынской зависимости, стало крупнейшим в Европе по размерам территории и включилось в
европейскую систему международных отношений. Немаловажное влияние на возникновение и укрепление
Московского государства оказало два события мировой истории, которые способствовали освобождению Москвы:
распад Золотой Орды и крушение Византийской империи.
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Россия освободилась от подчинения двум империям, русская православная церковь обрела самостоятельность
(автокефальность), Россия стала центром мирового православия. Одним из выдающихся документов правовой мысли
русского государства своего времени, отражающим общественные и экономические отношения, стал Судебник 1497 г.
Не последнюю роль в сохранении национально-государственной, культурной и духовной самобытности русского
народа сыграла русская православная церковь.
Тема 4. Россия и мир в XVI - XVII вв.
XVI-XVII вв. занимают особое место в мировом историческом процессе, особенно в развитии Европы и России. Это
было время, когда европейская цивилизация расширила свои горизонты до общемировых масштабов, выйдя за
границы Старого Света и проникнув на территорию ранее неизвестных его жителям Америки и Австралии. Именно в
эти столетия наметилось военно-техническое превосходство государств Европы, отразившееся в результатах войн с
сильнейшим из государств Востока - Османской империей. Оказавшись в новых политических и экономических
условиях, европейские государства переживали серьезные трансформации в социальной, экономической и
политической сферах. XVI-XVII вв. стали временем рождения капиталистических отношений, Реформации, первых
революций, бурного развития искусства и науки, во многом определивших лицо Европы последующих столетий.
Эти два столетия стали временем, когда вполне определенно проявились особенности исторического развития России.
Придя к началу XVI в. к созданию единого национального государства синхронно с рядом европейских держав
(Испанией и Францией) и даже значительно опередив на этом пути некоторые другие страны (Германию и Италию),
Российское государство ввиду географического расположения и отсутствия удобного выхода к морским торговым
путям оказалось слабо вовлечено в общеевропейские процессы (укрепление товарно-денежных отношений, подъем
промышленности и кораблестроения, развитие науки). Здесь, как и в ряде государств Восточной Европы,
законсервировались и получили дальнейшее развитие крепостнические тенденции, во многом обусловленные
особенностями геополитического положения страны, не имевшей надежных естественных рубежей и значительных
людских и финансовых ресурсов для организации их обороны. На фоне этого, подобно ряду европейских государств,
политическое развитие России пошло по пути формирования абсолютистской модели власти.
Становление российского варианта абсолютизма - самодержавия - существенно ускорилось в годы царствования Ивана
IV Грозного, особенно в период опричнины, когда с помощью политического террора была утверждена и закреплена на
практике принципиальная неограниченность власти монарха.
Противоречия внутреннего развития в сочетании со сложными отношениями с соседними державами вылились в
начале XVII в. в тяжелый кризис Смутного времени, едва не приведший к ликвидации государства. Пресечение в
стране, воспринимавшейся большинством ее населения как наследственная вотчина московской ветви рода Рюрика,
царской династии и появление выборных государей спровоцировало падение легитимности центральной власти.
Сочетание политического кризиса с острыми экономическими проблемами, социальными конфликтами и
противоречиями между населением центра страны и ее окраин привело к полномасштабной гражданской войне,
осложненной вмешательством соседних государств, прежде всего Речи Посполитой и Швеции. Ценой больших
людских и территориальных потерь государственный суверенитет удалось отстоять.
Восстановление государственности в XVII в. шло преимущественно с ориентацией на прежние политические и
социально-экономические образцы, оставленные предыдущим столетием, нередко шедшие вразрез с потребностями
общества в новых социально-экономических реалиях.
Утверждение самодержавной власти царей, стремление к восстановлению утраченных в Смутное время позиций на
международной арене требовало значительных средств и провоцировало усиление налоговой нагрузки на податное
население с неизбежным прикреплением последнего к тяглу и земле. Это привело к череде социальных потрясений в
середине - второй половине XVII в.К концу XVII в. Российское государство подошло державой, простиравшейся от
Киева и Смоленска до берегов Тихого океана, с неограниченной властью монарха, юридически оформившимся
крепостным правом. По сути это было уже государство имперского типа, оно обладало обширным пространством,
многонациональным и многоконфессиональным населением, включало в себя территории различного политического
статуса.
Тема 5. Россия в XVIII.
Структура данной темы выстроена таким образом, что основное внимание на лекциях уделено рассмотрению
дискуссионных проблем истории ХVIII века. При этом основной упор делается на том, что эпоха преобразований
Петра I является одним из важнейших периодов в истории Российского государства, давшим мощный
модернизационный импульс его развитию на целые столетия.
За относительно короткий срок были созданы сильные армия и флот, стала быстро развиваться промышленность.
Внедрение атрибутов регулярного государства с развитой чиновничьей системой способствовало упорядочиванию
управления страной. Политика правительства, нацеленная на ликвидацию различий в области землевладения и
построения карьеры между аристократией и основной массой служилых людей "по отечеству", привела к консолидации
дворянства, упрочению его положения в качестве господствующего сословия.
Политическое развитие страны завершилось окончательным оформлением абсолютизма. Россия была провозглашена
империей, вошла в "европейский концерт", наряду с другими ведущими державами. Тем самым в новом официальном
наименовании нашел свое отражение процесс развития России, как государства имперского типа, начало чему было
положено еще в период становления Российского государства на рубеже XV-XVI вв.
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Радикальное изменение международного положения России произошло в результате победы в Северной войне против
Швеции. При этом была решена задача общенационального значения, а именно: приобретен выход к Балтийскому
морю, существенно усилилась безопасность страны, были созданы лучшие условия для международных торговых и
иных коммуникаций. Усилия Петра I в сфере внешней политики не ограничивались западным направлением. Отсюда
его усилия в укреплении позиций России на Кавказе, налаживании отношений с Китаем, попытки отыскать пути в
Индию, грандиозные планы проникновения на Дальний Восток.
Преобразования Петра I предопределили развитие России в дальнейшем, прежде всего в течение XVIII в. При
преемниках Петра I курс реформ, нацеленных на дальнейшую модернизацию России, продолжался. Был завершен
процесс реформирования налоговой системы при Екатерине I, продолжилось строительство флота и
фортификационных линий при Анне Иоанновне, созданы первые банки и единое пространство внутреннего рынка при
Елизавете Петровне. Новым значительным шагом по пути модернизации страны были реформы, осуществленные
Екатериной II. С ее правлением связаны не только реформы, направленные на совершенствование политической
системы страны, местного управления, законодательства, но и широкое распространение идей Просвещения. При
Екатерине II окончательно сформировалась сословная структура населения, завершен процесс секуляризации
церковных земель, определивший зависимость церкви от государства.
Развитие страны, ее политической системы в XVIII в., тем не менее, отнюдь не было ровным и бесконфликтным:
дворцовые перевороты, ставшие выражением борьбы за власть различных группировок дворянства, рост социальной
напряженности, связанный с недовольством крепостных крестьян своим положением и вылившейся в масштабное
восстание крестьян, казаков, народов Поволжья под предводительством Емельяна Пугачева.
После Петра I в течение всего XVIII века шел неуклонный рост международного авторитета Российской империи. В
качестве одной из ведущих держав на мировой арене Россия осуществляла активную внешнюю политику, добиваясь
важнейших результатов: обеспечения безопасности по всему периметру границ, присоединения Северного
Причерноморья, продвижения в восточном и северо-восточном направлениях, приобретения территорий в
Северо-Западной Америке.
Укрепление самодержавия неуклонно продолжалось в течение всего XVIII в., и при этом постоянно расширялись права
и привилегии дворянства в качестве господствующего сословия.
Таким образом, весь спектр преобразований, осуществлённый в России в XVIII в., особенно в периоды правления
Петра I и Екатерины II, определил новый вектор развития Российского государства, его новую роль на мировой арене.

Тема 6. Российская империя в XIX - в начале ХХ в.
XIX век совпадает с "долгим девятнадцатым веком". Он начался вместе с Французской революцией конца XVIII века и
завершился с началом Первой мировой войны. Именно тогда Западная Европа столкнулась с вызовами
революционного движения, национализма, промышленной революции, альтернативными идеологическими проектами.
Все это обозначало экономическую, социальную, политическую, культурную перестройку западного мира после
крушения "Старого порядка" сначала во Франции, а потом в прочих европейских странах. Схожие проблемы решала и
Россия, правда несколько смещенные во времени. Речь идет о периоде, когда Россия была теснейшим образом
вовлечена в общеевропейские процессы: не только международной политики, но экономические, культурные, научные,
интеллектуальные. Поначалу Россия, прежде всего, воспринимала и по-своему переиначивала концепции,
сложившиеся за ее пределами, а потом сумела предложить собственные идеи, научные достижения, литературные и
музыкальные сочинения, получившие распространение по всему миру.
Характерная особенность XIX столетия - это возникновение особой интеллектуальной среды, которую в
историографии принято называть обществом. В начале XIX в. - это малочисленные представители преимущественно
столичной аристократии. В начале XX в. - это уже миллионы человек, принадлежавшие к разным классам и сословиям.
На протяжении всего столетия общество находилось в непростых отношениях с государственной властью: они и
взаимодействовали, и противоборствовали.
Вместе с тем речь идет о сообщающихся сосудах. Представители общественности и бюрократии были связаны между
собой. Более того, многие представители чиновничества могут быть отнесены к обществу. В этой среде зрели идеи,
концепции, альтернативные проекты будущего страны: консервативные, либеральные, социалистические. Это была
важная интеллектуальная предпосылка для развития общественного движения в России, частью которого стали и
политические партии.
Правительство стремилось соответствовать вызовам времени. Оно решалось на преобразования, повсеместно
менявшие уклад жизни в стране. Яркий пример тому - цикл Великих реформ Александра II, затронувших интересы
почти всех слоев населения.Узловой вопрос, отнюдь не подлежавший преобразованию, - это государственный строй.
Он оставался незыблем в стране, которая за столетие изменилась до неузнаваемости. Проблема, которая не может быть
решена путем реформ, сметается революцией. Так и случилось в 1905-1907 гг., когда Россия вошла в очень краткий, но
значимый период своей истории. Это было время учреждения законодательного представительства (Государственной
думы и реформированного Государственного совета), легального существования политических партий, проведения
электоральных кампаний, свободы слова и печати. Все это обеспечило необходимость и социально-экономических
реформ, обычно ассоциируемых с именем П.А. Столыпина. В сущности, экономический рост и правовые подвижки
этого периода стали прямым результатом Первой революции.
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Однако быстрые изменения, стремительный рост оказываются серьезным испытанием для любого организма. Россия
достраивалась и менялась благодаря кризисам, переживая которые, она выходила на новый уровень развития. Такого
рода изменения были серьезным испытанием для системы. В условиях надвигавшейся общеевропейской войны они
стали факторами риска. Россия XIX в. была прочно интегрирована в общеконтинентальные процессы. Она была одной
из великих держав, участвовавших в формировании "европейского концерта". По сути, Александр I стал
"архитектором" венской системы и лидером Священного союза. На протяжении последующих десятилетий эта система
давала сбои.
Общеевропейским конгрессам приходилось констатировать растущие разногласия великих держав. Этому
способствовало ослабление Османской империи, наследство которой виделось призом в столкновении ведущих
европейских государств. Наличие "концерта" подразумевало постоянную балансировку противоречивших друг другу
интересов: например, России и Великобритании.

Тема 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917 - 1991).
Незавершенный характер Первой мировой войны, неудовлетворенность ее результатами со стороны ряда государств,
привели к тому, что на протяжении последующих двух десятилетий человечество находилось на пороге новой мировой
войны. Фактически война началась 7 июля 1937 г., после массированного вторжения японских войск на территорию
Китая. Стремительному вовлечению в глобальный конфликт европейских государств способствовала
британо-французская политика умиротворения германского нацизма.
Окончательно мировой характер война приобрела 1 сентября 1939 г. после нападения Германии на Польшу. Против
Германии выступили Франция и Англия со всеми ее доминионами, а гитлеровцев поддержали страны "оси": Италия и
Япония. Исключительно важное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны и ее итогов имело вступление
в войну Советского Союза, что произошло в результате нападения на СССР гитлеровской Германии. Так началась
Великая Отечественная война советского народа. Вторжение в СССР 22 июня 1941 г. войск гитлеровской Германии и
ее европейских сателлитов стало одним из самых тяжелых испытаний, когда-либо выпадавших на долю нашей страны.
Для советских людей Великая Отечественная война стала войной за выживание, за сохранение суверенитета. В
дальнейшем в результате успешных боевых операций советская территория в 1944 г. была освобождена.
Красная армия преследовала врага до Берлина, освободив от нацистской оккупации народы восточной и центральной
Европы. Великая Отечественная война - ключевая составляющая всей Второй мировой войны (1 сентября 1939 - 3
сентября 1945 гг.), в которой СССР был в составе Антигитлеровской коалиции. Однако в первую очередь именно от
событий на советско-германском фронте зависел исход Второй мировой войны.
Период 1945-1984 гг. включает в себя несколько основных этапов. В рамках первого из них, завершившегося в
основном в начале 1950-х гг., советским людям удалось ценой героических усилий в кратчайший срок восстановить
разрушенную войной страну. В 1960-1970-е гг. СССР достиг своего могущества: страна во многом преодолела
политические последствия сталинизма (личная диктатура, массовые политические репрессии, ГУЛАГ, и др.). Успешно
развивалась экономика, доходы от которой направлялись на повышение благосостояния населения и на социальные
программы. В эти годы Советский Союз добился выдающихся научно-технических достижений: в освоении космоса,
использовании атома в мирных целях и др. Действовавшая в то время советская система образования считалась
лучшей в мире.
СССР обладал развитой сетью научных учреждений. Высок был и авторитет СССР на мировой арене. Он активно
помогал странам "третьего мира"; был лидером социалистического лагеря, действовавшего в рамках СЭВ и
Варшавского договора. В 1970-е гг. СССР добился паритета с США в области вооружений, став одной из двух
сверхдержав. Пробуксовка экономики была связана с исчерпанием ее мобилизационной модели и экстенсивных
возможностей, с невысокой производительностью труда, отторжением предприятиями технологических инноваций и
др.
Догматизм и формализм был характерен для идеологической сферы. В стране все решала партия и номенклатура, а
реальная роль Советов и их депутатов, вопреки Конституции, сводилась к минимуму. Все это предопределило
нарастание противоречий, кризисных явлений и общественного недовольства.
Несмотря на попытки советского руководства сформировать новую общность ("советский народ"), к середине 1980-х
гг. национальные отношения в СССР начали постепенно обостряться. На тот момент эта напряженность носила
преимущественно подспудный характер. Окончательно эти процессы вышли наружу уже в годы "перестройки".На
международной арене в период "перестройки" Горбачев выступил инициатором "нового политического мышления",
призывая к прекращению противостояния в "холодной войне". М.С. Горбачев способствовал объединению Германии,
выводу советских войск из Европы. Однако лидеры европейских стран увидели в позиции Горбачева в первую очередь
проявление слабости.
Тема 8. Современная Российская Федерация (1991 - 2022).
Период истории России 1991-2022 гг. является одним из самых интересных, но в то же время и сложных по причине
того, что многие источники отражают события, происходившие в непосредственной близости к сегодняшнему дню. Это
важный период, так как именно он открывает новую страницу истории нашей страны, демократического государства,
ориентированного на обеспечение благополучия и процветания общества.
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Страна и весь многонациональный народ Российской Федерации пережили за это время экономические реформы
начала 1990-х гг., положившие начало формированию рыночной экономики. Стоит обратить внимание на то, что
предпринятые меры не способствовали развитию экономики, а, наоборот, стали причиной затяжного экономического
кризиса. И в тоже время сформировали в обществе чувство недоверия к властям: граждане России почувствовали себя
обманутыми и ограбленными. Это в свою очередь привело к усилению оппозиции, началу конституционного кризиса,
угрозе возврата к власти коммунистов в 1995-1996 гг. Стоит также отметить, что слабостью центральной власти
воспользовались представители сепаратистских движений. Наиболее ярко это проявилось в Чеченской республике.
На международной арене постепенно укрепляется авторитет Российской Федерации. Не последнюю роль в этом
сыграли восстановление исторических связей со многими странами мира, инициатива по углублению интеграционных
процессов на постсоветском пространстве, выстраивание диалога по линии Москва-Пекин-Дели, выступление
активным противником односторонних мер, предпринимаемых США и НАТО. Особенную опасность для России
представляло расширение НАТО и его военной инфраструктуры на восток. В 1999 г. членами НАТО стали Венгрия,
Польша и Чехия. В 2004 г. в альянс вошли Болгария, Румыния, Словакия, Словения, а также граничащие с Россией
Латвия, Литва и Эстония. После того, как в 2008 г. официальную заявку на вступление в НАТО подали Украина и
Грузия, стало ясно, что их принятие в альянс - дело времени. Неоднократные предложения России о проведении
переговоров, в ходе которых должны быть учтены и ее национальные интересы, а также предупреждения о наличии
"красных линий", нарушение которых вынудит Россию принять ответные меры, были проигнорированы. Помимо этого,
США и их союзники вышли из базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые
десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта. В их числе: отказ стран НАТО от ратификации
обновленного в 1999 г. договора по ограничению обычных вооружений в Европе, выход США в 2002 г. из договора по
ПРО, в 2018 г. - из договора по открытому небу, в 2019 г. - из договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности. В 2008 г. вооруженные силы Грузии, обученные и поощряемые НАТО, осуществили военную провокацию в
Южной Осетии, напав на размещенный здесь российский миротворческий контингент и затем на г. Цхинвал. Россия
защитила Южную Осетию и, вопреки протестам Запада, признала ее независимость. Также была признана
независимость другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. В 2014 г. после антиконституционного переворота в
Киеве жители Крымского полуострова проголосовали за его вхождение в состав РФ. Еще один очаг напряженности у
российских границ возник в связи с военными действиями киевского режима против провозглашенных в 2014 г.
Донецкой и Луганской Народных Республик. Заключенные при активном участии России с целью мирного разрешения
этого конфликта "Минские соглашения" 2014-2015 гг. были торпедированы киевским режимом. Ситуация на Украине,
руководство которой превратило ее в "анти-Россию" и с помощью НАТО готовилось к "возвращению Крыма и
Донбасса", привела к неизбежности проведения в 2022 г. Россией специальной военной операции. Представляется
важным также отметить мероприятия, проводимые региональными властями, для поддержания национальных языков,
культурных традиций и развития межэтнического и межконфессионального мира в регионе, а также системы
образования и науки.

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
Военная история России - http://www.genstab.ru/
Государственная публичная историческая библиотека России - https://www.shpl.ru/
Документы XX века - http://doc20vek.ru/
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Учебно-методические разработки ИМО КФУ - http://kpfu.ru/main_page?p_sub=13055
Хронос: электронная историческая библиотека - http://www.hrono.ru/
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
"Российское образование" Федеральный портал - http://www.edu.ru/
Без срока давности - https://безсрокадавности.рф/
Материалы лекций по истории - http://www.magister.msk.ru/library/history/
От Руси Древней до Империи Российской - http://lants.tellur.ru/history/
Российский исторический иллюстрированный журнал - http://bibliotekar.ru/rus/index.htm
Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы -
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Во время лекции студент должен сосредоточить внимание на ее содержании. Основные положения

лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы необходимо записать.
Конспектирование текстов лекций должно помочь студенту выработать навыки самостоятельного отбора и
анализа исторической информации, умение сжато и четко записывать услышанный материал. Конспекты
лекций являются необходимым вспомогательным материалом при подготовке к семинарским занятиям,
зачетам, тестированию, а также и при написании рефератов и контрольных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
При подготовке к каждому занятию необходимо: а) внимательно прочитать вопрос; б) подготовиться к
ответу на вопрос, выстроить логичную концепцию ответа; в) обратиться к курсу лекций по данному
вопросу для выявления проблемных точек и дискуссионных позиций; г) обратиться к учебным и
учебно-методическим материалам с целью уточнения терминологии, хронологии, детализации процессов,
содержание которых студент планирует осветить в своем ответе; д) дополнить ответ материалами научной,
научно-популярной литературы, сети интернет. Итогом подготовки студента к практическим занятиям
является активное участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

самостоя-
тельная работа

Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация
знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к практическим занятиям. Самостоятельная
работа по изучению курса 'История' включает: 1.Подготовку к семинарским занятиям.
Основным способом подготовки студента к семинарскому занятию является его самостоятельная работа.
Семинар - активная форма работа студентов. Работа на семинаре способствует более прочному усвоению
материалов лекций, осмыслению причинно-следственных связей между отдельными явлениями
общественной жизни в прошлом и настоящем, пониманию актуальности изучаемых проблем.
Начинать подготовку к семинару нужно с просмотра записей лекционного курса; изучения
рекомендованной кафедрой учебной литературы; составления конспектов. Более глубокому раскрытию
поставленных в теме вопросов способствует изучение дополнительной литературы, рекомендованной
преподавателем. 

зачет Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студента, полученных им на лекциях,
семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы.
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:1)самостоятельная работа в течение семестра;
2)непосредственная подготовка к зачету по темам курса; 3)подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся
в билетах.
Литература для подготовки к зачету указана в учебно-методическом комплексе, дополнительная
литература также может быть рекомендована преподавателем. Для полноты учебной информации и ее
сравнения лучше использовать при подготовке не менее двух учебников. Студент вправе придерживаться
любой точки зрения по спорным проблемам из представленных в учебной и научной литературе (она
может не совпадать с точкой зрения преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.
Основным источником подготовки к зачету являются конспекты лекций, а также конспекты тех
источников и литературы, которые были использованы при подготовке к семинарским занятиям. В
лекциях учебный материал дан в систематизированном виде, основные положения его детализированы и
подкреплены современными фактами и информацией, не вошедшей в опубликованные печатные
источники в силу новизны.
В ходе подготовки к зачету студент должен обратить особое внимание не только на то, как он запомнил
прочитанный материал, но и на то, как он его понял. Зачет проводится по билетам, охватывающим
пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и
уточняющие вопросы по программе. 



 Программа дисциплины "История России"; 33.05.01 "Фармация".

 Страница 12 из 15.

Вид работ Методические рекомендации
экзамен Изучение дисциплины 'История России' во 2семестре завершается сдачей экзамена. Цель экзамена:

оценить знания студента по предмету, их прочность, развитие творческого мышления, приобретенные
навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания.
Экзамен выполняет три функции:: обучающую, воспитательную и оценивающую.
Обучающая функция реализуется в том, что испытуемый дополнительно повторяет материал, пройденный
за время изучения данной дисциплины, изучает вопросы, которые не были рассмотрены на лекциях и
семинарских занятиях, исследует учебную и научную литературу. Воспитательная функция позволяет
стимулировать развитие у студентов таких качеств как трудолюбие, ответственное отношение к делу,
самостоятельность. Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он дает возможность выявить и
оценить знания студента, полученные им в результате изучения предмета.
Экзамен, как уже было сказано, является формой итогового контроля знаний и умений студента,
полученных им на лекциях, семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы.
Подготовка студента к экзамену, так же как к зачету включает в себя три этапа:1)самостоятельная работа
в течение семестра; 2)непосредственная подготовка к экзамену по темам курса; 3)подготовка к ответу на
вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену указана в учебно-методическом комплексе, дополнительная
литература также может быть рекомендована преподавателем. Для полноты учебной информации и ее
сравнения лучше использовать при подготовке не менее двух учебников. Студент вправе придерживаться
любой точки зрения по спорным проблемам из представленных в учебной и научной литературе (она
может не совпадать с точкой зрения преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.
Основным источником подготовки к зачету являются конспекты лекций, а также конспекты тех
источников и литературы, которые были использованы при подготовке к семинарским занятиям.
В лекциях учебный материал дан в систематизированном виде, основные положения его детализированы и
подкреплены современными фактами и информацией, не вошедшей в опубликованные печатные
источники в силу новизны.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы по программе. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Специализированная лаборатория.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 33.05.01
"Фармация" и специализации "Фармация".
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 Приложение 2
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.01 История России

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 
Специальность: 33.05.01 - Фармация
Специализация: Фармация
Квалификация выпускника: провизор
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Основная литература:
1.Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов / Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова. - 2-е изд.,
стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 845 с. - (Серия 'Cogito ergo sum'). - ISBN 978-5-238-01400-5. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028488 (дата обращения: 22.02.2023). - Режим доступа: по
подписке.  
2. Апальков, В. С. История Отечества: учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. -
Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. ISBN 978-5-98281-071-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/218438 (дата обращения: 22.02.2023). - Режим доступа: по подписке.  
3. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 639 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-004430-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194150
(дата обращения: 14.02.2023). - Режим доступа: по подписке.  
 
 
 
 

Дополнительная литература:
1. Бычков, С. П. Отечественная история. Курс лекций / С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. - М. : ФОРУМ, 2018. - 320 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-91134-490-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914278 (дата
обращения: 02.12.2021). - Режим доступа: по подписке.  
2. Шишова, Н. В. Отечественная история : учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов [и др.]. - Москва :
ИНФРА-М, 2021. - 462 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004480-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1194877 (дата обращения: 26.09.2022). - Режим доступа: по подписке.  
3. Нестеренко, Е. И. История России : учебно-практическое пособие / Е. И. Нестеренко, Н. Е. Петухова, Я. А. Пляйс. -
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 296 с. - ISBN 978-5-9558-0138-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1048316 (дата обращения: 02.12.2021). - Режим доступа: по подписке.  
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 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.01 История России

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Квалификация выпускника: провизор
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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