
Аннотации учебных дисциплин 

по подготовке бакалавра 

в рамках ФГОС ВО по направлению 38.03.01. «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет» 

 

Б1.О. Обязательная часть 

Б1.О.02 История России (составитель аннотации – кафедра всеобщей и 

отечественной истории) 

Цель дисциплины:  

• формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на 

понимании исторического опыта строительства российской государственности 

на всех его этапах, понимании того, что на всем протяжении российской 

истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для 

построения и сохранения единого культурно-исторического пространства 

национальной государственности. 

Задачи изучения дисциплины:  

• сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее 

специфических проблем, синхронизировать российский исторический процесс 

с общемировым, а также развить умения работы с историческими источниками 

и научной литературой;  

• помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, 

участников и результатов важнейших событий, а также исторических названий, 

терминов; усвоить исторические понятия, концепции; обратить особое 

внимание на периоды, когда Россия сталкивалась с серьезными историческими 

вызовами или переживала кризисы, рассмотреть вызвавшие их причины и 

предпосылки, а также пути преодоления; исторический опыт национальной и 

конфессиональной политики Российского государства на всех этапах его 

существования (включая периоды Российской империи и Советского Союза) 

по достижению межнационального мира и согласия, взаимного влияния и 

взаимопроникновения культур;  

• выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из 

исторических источников, применять ее для решения познавательных задач; 

использовать приемы исторического описания (рассказ о событиях, процессах, 

явлениях) и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в 

них общего и различного, определение их характера, классификация и др.);  

• сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, 

навыки критического мышления (умение определять и обосновывать свое 

отношение к историческим и современным событиям, их участникам);  

• сформировать у будущих специалистов патриотически ориентированную 

политическую культуру на основе понимания исторических аспектов 

актуальных геополитических и социальных проблем, источников их 

возникновения и возможных путей их разрешения с учетом имеющегося у 

человечества исторического опыта;  

• сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей 

деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности 

и нормы поведения на производстве, в научных учреждениях, в 

предпринимательской деятельности и личном участии в общественных 

преобразованиях, а также нравственные ориентиры в разрешении глобальных 

проблем современности;  



• сформировать у студентов представление об историческом пути российской 

цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через 

изучение основных культурно-исторических эпох;  

• сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и 

тенденциях развития многонационального российского государства с 

древнейших времен по настоящее время;  

• обучить студентов выделению, анализу наиболее существенных связей и 

признаков исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению 

исторических источников, сведению отдельных и часто разрозненных фактов и 

событий в стройную систему достоверных знаний, выявлению причинно-

следственных связей между ними, глубинных процессов, определяющих ход 

общественного развития, его движущие силы и мотивацию;  

• сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, становления единого 

культурно-исторического пространства;  

• выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных 

процессов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство 

империи, складывание форм и типов государственности, организационных 

форм социума и др.;  

• выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, 

процессам и явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних 

противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том 

числе имеющих существенное значение для отдельных регионов России;  

• выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы 

для формирования исторического сознания, воспитания общегражданской 

идентичности и патриотизма. 

Содержание дисциплины: 

История как наука. Источники исторической науки. Российская история как часть 

мировой истории. Мир в древности и в раннем средневековье. Славяне в мировом 

историческом процессе. Образование древнерусского государства. Государство Русь в IX – 

первой трети XII веков. Русские земли и княжества в XII – первой половине XIII веков. Европа 

и мир в XIII – XV веках. Противостояние монгольской империи / Золотой Орде и европейским 

захватчикам. Русские земли в XIII – XV веках. Россия в XVI веке. Эпоха Ивана IV Грозного.   

У истоков нового времени. Россия в XVII веке. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Россия в эпоху Просвещенного 

абсолютизма Екатерины II. Россия во первой половине XIX века: внешнеполитическое 

могущество и внутриполитический кризис. Россия во второй половине XIX века. Время 

Великих реформ. Россия между реформой и революцией 1894 – 1917 гг. Советская Россия в 

1917 – I половине 20-х гг. ХХ века. СССР на путях ускоренного строительства социализма 

(1920-1941 гг.). Советский Союз во Второй Мировой войне и Великой Отечественной войне 

(1939 – 1945). Расцвет тоталитаризма в СССР (1945-1953 гг.). Развитие СССР в годы 

«оттепели» (1953 – 1964). СССР в 1964 – 1985 гг.: нарастание кризисных явлений. 

Перестройка в СССР (1985 – 1991). Россия в 90-е годы ХХ века. Россия в ХХI веке. 

Формируемые компетенции: 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Формы промежуточного контроля знаний: 

- Рефераты, доклады, презентации, опрос письменный и устный. 

Форма итогового контроля знаний: 



- Зачет с оценкой 


