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

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 Знать: место России во всемирной истории, общее и особенное в историческом развитии российского общества и
государства, основные  
взаимосвязи между обществом, личностью и государством в различные исторические эпохи, основные причины
крупных исторических  
событий и разных поворотов общественного развития  
- основные проблемы теории и истории России;  
- даты важнейших событий;  
- исторические понятия, термины, концепции.  

 Должен уметь:
 Должен уметь уметь ориентироваться в следующих проблемах теории и истории:  
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы
становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности
социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности. Принятие христианства. Распространение ислама.  
Эволюция восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в русских
землях в ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии.
Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной
системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины II. Предпосылки и особенности складывания
российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.  
Особенности и основные этапы экономического развитая России. Эволюции форм собственности на землю.
Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное производство.
Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенность
общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России Русская культура XIX в. и ее вклад в
мировую культуру.  
Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и
модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в.
Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового
развития в начале века. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.  
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и
интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в
20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны
в 20-е гг. Внешняя политика.  
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические преобразования в
30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный
период Второй мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие,
общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война.  
Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития.
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка
государственного переворота 1991 г., её провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события
1993г.  
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Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной
социально-экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в
условиях новой геополитической ситуации.  
  
  

 Должен владеть:
 Должен владеть: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской  
позиции, навыками самостоятельного изучения исторических источников; анализа социально-значимых проблем и
процессов, опирающегося  
на научные подходы; культурой исторического мышления, проявляющейся в способности в устной и письменной
речи правильно (логично) оформить  
его результаты; применения полученных знаний для понимания, осмысления исторической природы
общественно-политических процессов и событий  
современности.  
Стyдент также должен владеть общей кyльтyрой мышления, способностью к обобщению, анализy, восприятию
информации, постановке цели и выборy пyтей ее достижения, способностью логически верно, аргyментированно и
ясно строить yстнyю и письменнyю речь. Он должен владеть способностью находить
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность и использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности  
  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 Демонстрировать способность и готовность извлекать информацию из исторических источников, применять ее  
для решения познавательных задач; овладеть приемами исторического описания  
и объяснения; использовать навыки оценочной деятельности для определения и  
обоснования своего отношения к историческим и современным событиям.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в
различных сферах)" 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 - 116 часа(ов), в том числе лекции - 70 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 19 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
 
 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. Раздел 1. Общие вопросы курса 1 4 0 4 0 0 0 2
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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

2.
Тема 2. Раздел 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. Раздел 3. Русь в XIII - XV вв.. 1 4 0 4 0 0 0 2

4. Тема 4. Раздел 4.Россия и мир в XVI - XVII вв. 1 8 0 4 0 0 0 4

5. Тема 5. Раздел 5. Россия в XVIII 1 12 0 8 0 0 0 2

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

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

8. Тема 8. Раздел 8. Современная Российская
Федерация (1991-2022) 2 8 0 6 0 0 0 1

 Итого  70 0 46 0 0 0 19

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Раздел 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. Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в IX-
первой трети XIII
Распад родовых отношений у славян (IV-IX вв. н.э.) и становление державы (империи) Рюриковичей (IX-Х вв. н.э.).
Проблема этногенеза восточных славян. Формирование государственной территории. Основные направления
деятельности первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). Киевская Русь при Владимире I и Ярославе
Мудром: экономика, управление, социальные отношения. Древнерусское общество в "Русской правде" ХI-XII вв.
Принятие христианства: государственная реформа и культурный переворот. Удельный период. Земли и княжества Руси
в ХII-ХIII вв. Упадок и "распадение" Киевского государства. Предпосылки появления самостоятельных княжеств.
Господин Великий Новгород: особенности государственного строя, экономика. Культурный расцвет ХI - первой
половины ХIIвв.
Тема 3. Раздел 3. Русь в XIII - XV вв..
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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. 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. 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. 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, которая также стала одним из основных предпосылок к началу процесса
объединения русских земель вокруг Москвы. Следует подчеркнуть, что процесс объединения русских княжеств в
единое государство занял почти два века и завершился в первой четверти XVI в.
Тема 4. Раздел 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.
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.
Церковный раскол.
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, все в большей
степени проявляло внешнеполитическую активность, прежде всего в Центральной и Юго-Восточной Европе и Азии.
Эти качества Российского государства проявились еще в период его становления на рубеже XV и XVI вв., тогда же они
нашли свое выражение в идеологии и государственной символике. При этом к концу XVII в. все более очевидным
становилось экономическое, военно-техническое и научное отставание от стран Западной Европы. Последнее ставило
страну перед необходимостью модернизации, неизбежность которой осознавали наиболее дальновидные представители
российской политической элиты. Заметное ускорение проникновения элементов европейской культуры между тем
встречало сопротивление значительной части населения страны, по-прежнему приверженного традиционализму и
консервативным ценностям.
Тема 5. Раздел 5. Россия в XVIII
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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.
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.
Тема 6. Раздел 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. 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, которые конкурировали и
на Балканах, и на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии.
Ситуация в корне изменилась с появлением новых влиятельных и амбициозных игроков: объединенных Италии и в
особенности Германии. Прежний баланс сил был нарушен, новый создать не удалось. Это стало импульсом к
переформатированию всей системы международных отношений: "концерт" великих держав замещали конкурирующие
блоки. Интересы ключевых игроков сталкивались повсеместно.
При всем значении европейского театра дипломатии Россия выстраивала отношения и со своими азиатскими соседями,
овладела Центральной Азией, стремилась утвердиться в Маньчжурии и Корее.
Первая мировая война обозначила глубокий разлом в жизни Европы. Не случайно, что с ее началом часто завершают
"долгий девятнадцатый век". Это была война нового типа, тотальная война, потребовавшая мобилизации всех сил
держав, вовлеченных в этот конфликт. Конкурировали не только армии, но и экономики, социальные системы,
политические режимы. Устойчивость последних в значительной мере обеспечивала эффективность "военных машин".
Политическая сфера как раз оказалась "ахиллесовой пятой" Российской империей, что предопределило
революционные потрясения 1917 г. Важным историческим событием стало произошедшее в 1922 г. создание СССР -
объединение возникших в период Гражданской войны на пространстве бывшей Российской империи советских
республик. Хотя формально основателями этого федеративного государства стали 4 равноправные республики -
РСФСР, Украинская, Белорусская и Закавказская ССР, на самом деле создание СССР стало возможным в первую
очередь благодаря усилиям РСФСР. С тех пор и вплоть до распада Советского Союза в 1991 г. именно Российская
Федерация являлась становым хребтом союзного государства. В Москве с 1920-х гг. решались все основные вопросы
жизни федерации, включая выработку советской национальной политики. В тот период она была во многом направлена
на выправление "перекосов", доставшихся с дореволюционного времени.

Тема 7. Раздел 7. Россия и СССР в советскую эпоху (1917 ? 1991)
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Начавшаяся с Первой мировой войны череда войн и революций, рост национальных движений коренным образом
изменили карту мира. Распались четыре империи, ранее определявшие политику в Европе, в числе которых была и
Российская империя. Под влиянием массовой гибели солдат и мирного населения, милитаризации экономики и
активного регулирования государством социально-экономических процессов, глубокого кризиса властных институтов
и прежних морально-этических норм повсеместно, - как в России, так и за рубежом, - наблюдалась радикализация
общественных настроений. На фоне кризиса старых концепций приобретали популярность идеи переустройства
общества на началах социальной справедливости. Они в то время ассоциировались в первую очередь с марксизмом и
коммунистическими идеями. Набиравший популярность российский большевизм, выделившийся как радикальное
течение социал-демократии, являлся порождением той эпохи. Внимание всего мира оказалось приковано именно к
России, где вслед за революцией в 1917 г. большевиками был начат уникальный советский эксперимент.
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.
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.
Перестройка. Крах советской системы. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете
РСФСР, что дало толчок ускорению центробежных тенденций. Попытки Горбачева сохранить страну, заключив
"обновленный" союзный договор на началах конфедерации, после "августовского путча" ГКЧП 1991 г. не увенчались
успехом.

Тема 8. Раздел 8. Современная Российская Федерация (1991-2022)
Обострение борьбы политических сил в начале 90-х гг. за выбор путей развития. Исполнительная власть против
законодательной: либералы и консерваторы. Путч 19 - 21 августа 1991 г. и его провал. Распад единой системы власти в
СССР. Ускорение процесса суверенизации союзных республик. Новоогаревские соглашения декабря 1991 г.
Образование СНГ. Крах иллюзий "шоковой терапии". 1993 год. Обострение политической ситуации в стране и его
итог. События 21 сентября - 4 октября в Москве. Характер и содержание процессов крупных перемен в российском
обществе конца ХХ столетия
Особенности становления рыночной экономики в постсоветской России. Становление и развитие политической
системы Российской Федерации. Основные направления внешней политики России. Период истории России 1991-2022
гг. является важным периодом для регионов Российской Федерации, так как именно он открывает новую страницу во
взаимоотношениях между центром и субъектами Федерации. Стоит отметить, что полномочия субъектов Российской
Федерации сегодня значительно шире, нежели полномочия субъектов в рамках советского государства. Необходимо
при изучении темы остановиться на особенностях протекания экономического кризиса начала 1990-х гг. в регионах, а
также кризиса 1998 г.; показать, какую роль региональная политическая элита сыграла в ходе конституционного
кризиса 1992-1993 гг., как противостояла сепаратистским тенденциям в своих регионах и осуществляла борьбу с
международными террористическими группами. Важно также рассмотреть социально-экономические меры начала XXI
в. по оздоровлению экономики региона, и какую помощь регионам оказывал федеральный центр. Отметить, как
пандемия сказалась на экономике региона, какие меры предпринимались властями, чтобы минимизировать ущерб.
Немаловажным является анализ взаимоотношений между Москвой и регионами в ходе политики по укреплению
вертикали власти, а также изменившееся в положительную сторону отношение населения региона к центральной
власти.
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.
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 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
 
 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.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Исторические источники - http://www.hrono.ru
Материалы лекций по истории - http://www.magister.msk.ru/library/history/
Новости истории - http://www.istorik.ru
Российский исторический иллюстрированный журнал - http://bibliotekar.ru/rus/index.htm
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе лекционных

занятий
необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации,
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на
которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические
занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Практические
занятия
проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим
научно-теоретического
обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал,
приобрести
навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их
тематика,
рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях
или в
методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо
прокомментировать основные вопросы плана практики. Такой подход преподавателя помогает студентам
быстро
находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его самостоятельная работа.
Семинар -
активная форма работы студентов. Участие в работе группы на семинаре способствует более прочному
усвоению
материалов лекций по 'Истории', глубокому осмыслению причинно-следственных связей между
отдельными явлениями
общественной жизни прошлого, пониманию актуальности изучаемых проблем. В основе подготовки к
семинару лежит
работа с конспектами лекций и рекомендованной кафедрой учебной литературой. Более глубокому
раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной
преподавателем по каждой теме семинара.
Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на
семинаре,
выразить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.
Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, активное участие в
коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы.
Работа с учебной, научной и популярной литературой. В процессе изучения курса студентам необходимо
обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и
популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной
литературой, материалами периодики и Интернета является наиболее эффективным методом получения
знаний по данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов своё отношение к
конкретной культурологической или общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую
позицию.
Самостоятельная работа студентов с литературой не отделена от лекций и семинаров, однако вдумчивое
чтение источников, составление тезисов, подготовка сообщений на базе прочитанных материалов
способствует гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также
предполагает обращение студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и
понятий, введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного
материала и подготовке к семинарским занятиям.
 

зачет Подготовка к зачету.Изучение дисциплины "История России" в 1 семестре завершается сдачей зачета.
Цель зачета: оценить знания студента по предмету, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретенные навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания.
Зачет 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 зачета состоит в том, что он дает возможность выявить и
оценить знания студента, полученные им в результате изучения предмета.
Зачет, 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 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 весь пройденный материал. По окончании ответа
экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы по программе.
 



 Программа дисциплины "История России"; 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью".

 Страница 12 из 15.

Вид работ Методические рекомендации
экзамен Изучение дисциплины "История России" завершается сдачей экзамена. На экзамене оцениваются

полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в частности, теоретические знания,
знания основных монографий, научных статей, степень развития творческого мышления, приобретенные
навыки самостоятельной работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к
решению практических задач.
Экзамен проводятся в устной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый обучающийся
самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного извлечения. На подготовку ответов
на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы выделяется до 30 минут.
Во время экзамена обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной справочной
информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до сведения обучающихся.
Использование средств связи и иного технического оборудования запрещается.
При явке на экзамен обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.
По итогам экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.
В процессе подготовки к экзамену обучающийся должен обратиться к уже изученному материалу,
конспектам лекций, учебникам, информационным ресурсам, а также материалам, собранным и
обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы.
За 1-2 дня до экзамена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых обучающиеся могут
задать свои вопросы.
 

 
 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.
Компьютерный класс.
 
 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;
- 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;
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- 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 направлению 42.03.01 "Реклама
и связи с общественностью" и профилю подготовки "Реклама и связи с общественностью в различных сферах".
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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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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