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Расписание занятий дисциплины 
 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Аудиторные занятия Приём 
СРС 

Место работы 
преподавателя 

Лекция Практическ
ие занятия 

(КСР, лаб.) 
Артыков А.А. Аудитория 

 
Аудитория 

 
Пятница, 

13:00-16:10 
РТСУ, кафедра 

отечественной 
истории, 406 кабинет 

 
 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
1.1.Цели изучения дисциплины. История российских политических 

партий и организаций является составной частью политической истории 
России. Окончательно сформировавшись в начале XX в. политические 
партии стали активными участниками политического процесса. В своих 
программных документах они выдвинули альтернативные варианты развития 
российского общества.  Целью курса состоит в том, чтобы осветить узловые 
моменты истории политических партий в Российской империи, СССР и 
Российской Федерации, дать развернутое представление об особенностях 
формирования политических партий принципах их классификации, 
идеологии и программах, роли и места в политической и общественной 
жизни страны. Сквозная тема спецкурса - возникновение, расцвет и упадок 
российской многопартийности; анализ причин и факторов, 
способствовавших созданию однопартийной системы; проблемы 
возрождения многопартийности на современном этапе. В курсе впервые 
представлена история российских политических партий на всем протяжении 
их существования с учетом самых последних изменений в расстановке 
политических сил. магистранты получат возможность проследить 
преемственность политических партий прошлого и настоящего. Поскольку 
комплекс рассчитан на магистрантов - историков, дается углубленный 
сравнительный анализ стратегии и тактики политических партий, их 
агитационной деятельности, легальных и нелегальных форм политической 
борьбы, используемых партиями избирательных технологий. Особенностью 
данного курса является широкое привлечение информационных ресурсов 
Интернета, в том числе сайтов политических партий и движений, а также их 
лидеров. 
1.2.Задачи изучения дисциплины. 
- способствовать пониманию роли и места дисциплины «Политические 
партии и общественные движения в России» в системе гуманитарных и 
социальных наук; 
-  прививать аспирантам понимание значения дисциплины 
«Политические партии и общественные движения в России»  для осознания 
поступательного политического развития российского общества, его 
единства и противоречивости; 
-  уметь находить взаимосвязь дисциплины «Политические партии и 
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общественные движения в России»  с другими гуманитарными и 
социальными науками (социологией, психологией, экономикой, 
политологией и др.); 
-  уметь анализировать изменения, произошедшие в политическом 
развитии суверенной России в последние десятилетия. 

 
1.3.В результате освоения дисциплины «Политические партии и 

общественные движения в России» формируются следующие 
профессиональные компетенции: 

 
код Результаты 

освоения ОПОП 
Содержание 

компетенций  
(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

ПК-1. Способен к подготовке и 
проведению научно-
исследовательских работ 
в области исторической 
науки на основе 
современных 
междисциплинарных 
подходов 

ИПК-1.1. Формулирует и интерпретирует 
результаты, полученные в ходе решения 
исследовательских задач; 
ИПК-1.2. Использует тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно- 
поисковые системы; 
ИПК-1.3. Определяет источниковую базу 
исторического исследования; 
ИПК-1.4. Анализирует степень изученности 
темы, выявляет и анализирует вклад 
различных историографических школ в 
изучение темы исследования; 
ИПК-1.5. Формулирует цель и задачи 
исследования; 
ИПК-1.6. Анализирует и использует методы 
и способы решения исследовательских 
задач; 
ИПК-1.7 Владеет навыками использования 
знаний содержания дисциплин программы 
магистратуры, в научно-исследовательской 
работе; исследовательскими методами, 
избранными для реализации 
запланированного исследования. 

Коллоквиум 
Реферат 

Собеседование 
Презентация 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Политические партии и общественные движения в 
России» входит в вариативную часть Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.02  
цикла Дисциплины (модули) основной образовательной направления 
46.04.01 «История». 

2.2. Логически и содержательно дисциплина взаимосвязана с 
дисциплинами ОПОП, указанных в таблице 1: 

Преподавание данной дисциплины является необходимым для 
дальнейшего освоения студентами дисциплин в структуре ОПОП 
магистратуры по направлению «История». 
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 Таблица 1. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Преподавание курса «Политические партии и общественные движения в 
России» планируется во II семестре.  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Всего запланировано 
144 часов, из которых: лекций – 10 часов, практических занятий – 26 часов, 
иная контактная работа (ИКР) – 40 часов, всего часов аудиторной нагрузки – 
36 часов, в том числе всего часов в интерактивной форме – 6 часов, 
самостоятельная работа – 41 часов + 27 часов контроль. 

По итогам II семестра планируется сдача магистрантами экзамена.  
 

3.1. Структура и содержание теоретической части курса 
Тема 1. Предпосылки появления общественных движений и политических 

организаций в России во второй половине XIX века (2 часа) 
Либерально-буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и их влияние на 

общественно-политическую жизнь России. Формирование в стране политических 
направлений. Центры революционного движения. Революционеры-разночинцы и их 
воздействие на политическую обстановку в стране. Народническая идеология. Три 
течения в народничестве. «Земля и воля» и ее программные требования. «Народная воля» 
и «Черный передел». 

Зарождение либерализма в России. Появление либерального народничества. 
Образование первых рабочих организаций. «Южнороссийский союз рабочих» и 

«Северный союз русских рабочих». Зарождение в России первых марксистских групп и 
организаций. Группа «Освобождение труда». Деятельность Г.В. Плеханова. 

Создание и деятельность «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 
Деятельность В.И. Ленина. «Появление в российской социал-демократии «легального 
марксизма» и «экономизма». 

 
Тема 2. Российская многопартийность в условиях третьеиюньской монархии 

и Первой мировой войны (1907-1916 гг.) (2 часа) 
Поражение революции 1905-1907 годов. Наступление периода реакции. Новая 

политическая обстановка в стране и деятельность партий и организаций. Ослабление 
политических партий, сокращение численности их рядов. 

Образование Прогрессивной партии, ее программные и тактические установки. 
Расколы в ведущих партиях и политических движениях Российской империи. 

Появление в большевистской партии «отзовизма» и «ликвидаторства» в меньшевистской 
партии. Три течения в партии социалистов-революционеров. 

Думская деятельность ведущих политических партий России. Думские фракции 
партий. Бойкоты Государственной думы левыми партиями. 

Первая мировая война и отношение к ней политических партий России. 
Патриотические лозунги буржуазных партий. «Пораженческая политика» большевистской 
партии. Лозунги большевиков в годы Первой мировой войны. 

 
Тема 3. Политические партии в годы Гражданской войны и установления в России 

№ Название дисциплины Семестр 

Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

1. Междисциплинарные подходы в современной исторической 
науке 

2 Б1.В.09 
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однопартийной системы (1917-1929 гг.) (2 часа) 
Большевики у власти в России после октябрьских событий 1917 года. II 

Всероссийский съезд Советов и его решения. Расклад политических сил на съезде. 
Создание многопартийного российского парламента - ВЦИКа и однопартийного 
большевистского правительства - СНК. Разногласия между партиями левого блока на II 
Всероссийском съезде Советов. 

Союз партии большевиков с партией левых эсеров в правительстве и в Советах. 
Складывание в России двухпартийной политической системы. Запрет деятельности 
партии конституционных демократов большевистским режимом. Кризис в двухпартийной 
системе, выход левых эсеров из правительственной коалиции в марте 1918 года. 

Разгон большевиками Учредительного собрания. Начало Гражданской войны в 
России. Борьба политических партий против большевиков. Победа РСДРП(б) в 
Гражданской войне. Начало складывания в СССР однопартийной системы. Политические 
судебные процессы против партий меньшевиков и эсеров. Запрет на их дальнейшую 
деятельность. Создание в стране первых политических тюрем и концлагерей для 
противников большевизма. 

Обострение борьбы за власть в РКП(б). Усиление позиций Сталина. Учреждение 
поста Генерального секретаря ЦК РКП(б). Поражение Троцкого во внутрипартийной 
борьбе. Победа Сталина над группой Бухарина. Формирование в стране партийно-
государственной диктатуры во главе со Сталиным к концу 20-х годов. 

 
Тема 4. Коммунистическая партия Советского Союза во второй половине ХХ века. 

(2 часа) 
Смерть Сталина и борьба за власть в руководстве КПСС. Усиление позиций Н.С. 

Хрущева. Начало утверждения в партии принципов коллективности руководства и 
внутрипартийной демократии. ХХ съезд КПСС. Критика культа личности Сталина. 

Выступление против Хрущева «антипартийной группы» и ее поражение. XXII 
съезд КПСС и его решения. Утверждение на съезде новой Программы партии и Устава 
КПСС. Изменения во внутрипартийной жизни в начале 60-х годов. Разделение партийных 
организаций на промышленные и сельскохозяйственные, ошибочность этой реформы 
Хрущева. 

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 года. Смещение Н.С. Хрущева с занимаемых 
постов. Обновление руководящего состава партии. Л.И. Брежнев и оценка его 
деятельности на посту Генерального секретаря ЦК КПСС. Концепция «развитого 
социализма» и корректировка Программы правящей партии. Конституция СССР 1977 
года. Юридическое закрепление в ней положения о КПСС как руководящей и 
направляющей силе советского народа. Рост численности Коммунистической партии в 60-
80-е годы. 

 
Тема 5. Политические партии и объединения суверенной России на рубеже ХХ-ХХI 

веков (2 часа) 
Формирование в суверенной России многопартийной системы в начале 90-х годов. 

Разделение политических партий и организаций на три группы по их программным 
установкам. Правые партии и блоки Российской Федерации: цели и задачи в 
политической борьбе. Центристский блок партий и организаций. Левые политические 
партии: состав, программы, лидеры. 

Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти в России в 1992-
1993 годах. Изменения в политической структуре высших органов государственной 
власти и их влияние на деятельность политических партий и объединений. Начало 
думской деятельности партий и избирательных блоков. 

Регистрация политических партий и объединений. Рост количества партий в стране 
к середине 90-х годов. 
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Закон «О политических партиях» 2001 года и его значение для дальнейшей 
деятельности политических партий и организаций. Партии Российской Федерации в 
начале XXI века: численность, влияние на политическую жизнь страны, вступление в 
коалиции и парламентские блоки. 

 
3.2. Структура и содержание практической части курса 

 
Семинар №1. Предпосылки появления общественных движений и политических 

организаций в России во второй половине XIX века (2 часа) 
План 

1. Предмет курса, его теоретико-методологические аспекты, классификация партий и 
периодизация истории их деятельности 

2. Политическая жизнь России после буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX века. 
Либерализм и народничество 

3. Создание и деятельность в России первых рабочих организаций 
 

Тематика рефератов 
1. Классификация политических партий в трудах выдающихся деятелей российского 

общества конца XIX - начала XX вв. 
2. Буржуазные реформы Александра II и их влияние на политическую жизнь России 

во второй половине XIX века 
3. Эволюция народничества в России во второй половине XIX века 
4. «Южнороссийский союз русских рабочих»: история создания и деятельности 
5. «Северный союз русских рабочих»: основные принципы деятельности 
6. Политические портреты Е. Заславского и С. Халтурина 
7. Состояние рабочего класса России в конце XIX века. 

Список вопросов для самоконтроля 
1. Дайте определение термину «политическая партия», укажите на его языковые корни 
2. Назовите варианты классификаций политических партий 
3. Расскажите об истории зарождения первых политических партий 
4. Почему именно 60-е годы XIX века стали временем появления первых в России 

политических организаций и групп? 
5. Сколько направлений было в народничестве к началу 70-х годов XIX века? 
6. Чем отличались революционные народники от народников либеральных? 
7. В каких городах Российской империи были созданы первые рабочие организации и 

марксистские группы? 
8. Почему «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» может считаться зачатком 

будущей политической партии? 
Словарь терминов 
Партия, авангард, гегемон, Программа партии, Устав партии, реакция, консерваторы, 
либералы, радикалы, оппозиция, бюрократия, утопический социализм, крестьянская 
община, анархизм, народничество, бунтарь, марксизм, «хождение в народ», нигилисты, 
теория «официальной народности», революционные народники, либеральные народники. 
Список тем для индивидуальной работы 
1. Исторические корни появления политических партий 
2. Классификация политических партий России в трудах первых российских марксистов 
3. Три течения в народничестве в 60-70-е годы XIX века 
4. Структурное построение и программные принципы организации «Земли и воли» 
5. Сравнительный анализ программных установок организаций «Народная воля» и 

«Черный передел» 
6. Причины появления либерального народничества 
7. Анализ деятельности первых марксистских кружков в России 
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8. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» - предвестник создания 
марксистской партии в России. 

 
Семинар №2. Создание первых политических партий в России 

на рубеже XIX-XX веков (2 часа) 
План 
1. Правительственные и либеральные политические партии и движения. 
2. Образование марксистской партии в России. I и II съезды РСДРП и их решения. 

Появление большевизма и меньшевизма в российской социал-демократии. 
3. Формирование партии социалистов-революционеров. Программа эсеров, стратегия и 

тактика их борьбы. Анархистские организации и группы. 
4. Национальные политические партии и движения Российской империи в конце XIX - 

начале XX веков. 
5. Начало становления российской многопартийности в годы революции 1905-1907 гг. 

Зарождение правых и буржуазных партий. 
6. Левые социалистические партии России в революции 1905-1907 годов. 

Тематика рефератов 
1. Буржуазный либерализм в Российской империи в конце XIX века 
2. Деятельность Г.В. Плеханова и В.И. Ленина по подготовке I съезда РСДРП 
3. Историческое значение создания марксистской партии в России 
4. Причины образования в РСДРП большевизма и меньшевизма 
5. История создания партии социалистов-революционеров 
6. Анархизм в России: истоки и проявления 
7. Политические партии еврейского населения России: создание, программы, 

практическая деятельность 
8. Политический портрет лидера конституционно-демократической партии П.Н. 

Милюкова 
9. Создание «Союза русского народа» и его раскол 
10. Успехи и неудачи политических партий в годы революции 1905-1907 годов: 

сравнительный анализ. 
Список вопросов для самоконтроля 
1.  В каком состоянии к концу XIX века находилось российское либеральное движение? 
2.  Почему в российском марксизме к концу XIX века наступил период «разброда и 
шатаний»? 
3.  Почему I съезд РСДРП не принял основополагающие документы - Программу и Устав 
партии? 
4.  Как создавалась партия социалистов-революционеров - партия российского 
крестьянства? 
5.  Что стало главной причиной раскола РСДРП на «большевизм» и «меньшевизм»? 
6.  Определите главные идейные установки российских анархистов? 
7.  Почему Николай II в ходе революции 1905-1907 годов ввел в России 
многопартийную систему? 
8.  Какие народы России проявляли наибольшую активность в создании своих партий? 
9.  Сравните программные требования партий октябристов и кадетов. 
Словарь терминов 

Охранительное направление, «черная сотня», земские комитеты, «легальный 
марксизм», «экономизм», неонародничество, социал-демократия, «экономизм», БУНД, 
РСДРП, Манифест, ЦК, большевизм, меньшевизм, оппортунизм, эсеры, «социализация 
земли», антисемизм, октябристы, кадеты, «максималисты», «народные социалисты», 
«бомбизм». 
Список тем для индивидуальной работы 
1.  Либеральное течение в общественной жизни России на рубеже XIX-XX веков 
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2.  История подготовки и проведения I съезда РСДРП: замыслы марксистов и реальность 
3.  Теоретические и политические основы Манифеста П.Б. Струве о создании в России 
марксистской партии 
4.  Сравнительный анализ стратегических и тактических установок партийных программ 
большевиков и меньшевиков 
5.  Истоки создания партии социалистов-революционеров 
6.  Российский анархизм: причины появления, идеологические принципы, практическая 
деятельность 
7.  Три политических лагеря в период революции 1905-1907 годов 
8.  Рождение первых в России буржуазных партий: цели, тактика действий, 
численность 
9.  Политические партии национальных меньшинств России. Причины их появления, 
перспективы роста 
10.  Черносотенные организации и союзы России - защита основ самодержавия. 

 
Семинар №3. Политические партии в условиях альтернативного развития России 

в феврале-октябре 1917 года.  
Установления в России однопартийной системы (1917-1929 гг.) (2 часа) 

 План 
1. Деятельность политических партий в ходе Февральской революции 1917 года 
2. Политические партии России в условиях двоевластия (март-июнь 1917 г.) 
3. Партии и политические движения страны в период существования диктатуры 

Временного правительства (июль-октябрь 1917 г.). 
4. Политические партии России в годы Гражданской войны 
5.  Крах партий эсеров и меньшевиков. Утверждение в СССР однопартийной 

системы. 
 
Тематика рефератов 
1. Черносотенные организации в Февральской революции 1917 года: агония и крах 
2. Лидеры ведущих политических партий и царское правительство в ходе Февральской 

революции 
3. «Распутинщина» в оценках лидеров политических партий России 
4. Двоевластие в стране: партии и власть 
5. Левые партии в Петроградском Совете. Расстановка сил 
6. Участие буржуазных партий во Временном правительстве: успехи и неудачи 
7. Июльские события 1917 года. Тактика РСДПР(б) 
8. Буржуазные партии и «корниловщина»: союз или нейтралитет? 
9. Партийные приоритеты А.Ф. Керенского в 1917 году. 
10. Политические партии России и Учредительное собрание 
11. Партийная палитра в «белом» и «красном» лагерях в годы Гражданской войны 
12. Меньшевики и эсеры в антибольшевистском лагере: программные установки и их 

реализация 
13. Деградация и гибель меньшевизма в Советской республике 
14. Внутрипартийная борьба в РКП(б)-ВКП(б) в 20-е годы 
15. Деятельность Сталина на посту Генерального секретаря ЦК ВКП(б). 

 
Список вопросов для самоконтроля 
1.  С какими показателями основные политические партии России пришли к 
Февральской революции? 
2.  По какой причине прекратили свое существование черносотенные союзы? 
3. Какие политические партии были представлены во Временном правительстве? 
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4.  Какие политические партии были представлены в Исполкоме Петроградского совета? 
5.  Почему лидеры эсеров и меньшевиков не хотели во время двоевластия брать власть в 
России в свои руки? 
6.  По какой причине партия большевиков имела слабое влияние на массы в начале 
двоевластия? 
7.  Почему большевистская партия была вынуждена уйти в подполье после июльских 
событий 1917 года? 
8.  Какая политическая партия инициировала «корниловщину»? 
9.  Чем можно объяснить «большевизацию Советов», проходившую в сентябре 1917 
года? 
10.  Почему политическим партиям России не удалось прийти к компромиссу на 
Демократическом совещании? 
Словарь терминов 
«Кувырк-правительство», «распутинщина», Временный комитет, Временное 
правительство, двоевластие, Петроградский совет, Исполком Петросовета, комиссары 
Временного правительства, Чрезвычайная следственная комиссия, Учредительное 
собрание, РСДРП(б), «межрайонцы», «корниловщина», Государственное совещание, 
Демократическое совещание, Предпарламент, левые эсеры. 
Список тем для индивидуальной работы 
1.  Состояние политических партий России к началу Февральской революции 
2.  Политический паралич черносотенных союзов и организаций в период 
Февральской революции 
3.  Октябристы и кадеты в Февральской революции: поиск компромиссов с царизмом 
4.  Разделение политических партий России на два лагеря в период двоевластия 
5.  Большевистская партия в 1917 году: от кризиса к вершинам власти 
6.  Кадеты и октябристы как основа деятельности Временного правительства 
7.  Анализ деятельности партии социалистов-революционеров в период двоевластия 
8.  Учредительное собрание и политические партии: планы и реалии 
9. «Корниловщина» как политический вектор отношения партий к демократическим 
ценностям. 
Семинар № 4. Коммунистическая партия Советского Союза во второй половине ХХ 
века. Возрождение многопартийности в СССР и России в конце ХХ века (2 часа) 
План 
1.  Коммунистическая партия в период «хрущевской оттепели» (1953-1964 гг.) 
2.  Состояние КПСС в годы «застоя» (1964-1985 гг.) 
3.  Влияние «перестройки» на место и роль КПСС в жизни советского общества. 
4.  Возрождение многопартийной системы в СССР на рубеже 80 - 90-х гг. 
Тематика рефератов 
1.  Борьба в КПСС за власть после смерти Сталина 
2.  Причины усиления позиций Н.С. Хрущева в 1953 году 
3.  ХХ съезд КПСС и значение его решений для укрепления правящей партии 
4.  Третья Программа КПСС - утопия на основе субъективизма 
5.  Изменения в Уставе КПСС в 60-70-е годы 
6.  Деятельность Л.И. Брежнева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС: оценки 

историков 
7.  «Перестройка» и начало становления в СССР многопартийной системы 
8.  КПСС в годы «перестройки»: тенденции и направления развития. 
Список вопросов для самоконтроля 
1.  Кто в руководстве КПСС после смерти Сталина вел борьбу за власть? 
2.  В чем заключается историческое значение ХХ съезда КПСС для развития самой 
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партии? 
3.  В силу каких причин выступила против Н.С. Хрущева в 1957 году «антипартийная 

группа»? 
4.  Оцените итоги реформирования КПСС, произведенного в 1962 году по инициативе 
Н.С. Хрущева? 
5.  Почему третья Программа партия, принятая на XXII съезде КПСС, оказалась 
нереализованной? 
6.  Какие изменения в Устав партии были внесены на XXIII съезде КПСС? 
7.  В чем заключается важность 6-й статьи Конституции СССР 1977 года для укрепления 

власти КПСС? 
8.  Как «перестройка» сказалась на положении КПСС в жизни советского общества? 
9.  Когда в годы «перестройки» в СССР начался переход к многопартийной системе? 
Словарь терминов 

«Оттепель», Первый секретарь ЦК КПСС, культ личности, «антипартийная 
группа», «застой», «развитой социализм», «перестройка», многопартийность, плюрализм, 
ГКЧП, путч, ССГ, СНГ, Беловежские соглашения. 
Список тем для индивидуальной работы 
1.  «Триумвират» в руководстве КПСС после смерти Сталина: единство или борьба 

наследников диктатора? 
2.  Значение решений ХХ съезда партии для оздоровления КПСС 
3.  Н.С. Хрущев - Первый секретарь ЦК КПСС. Оценка политической деятельности 
4.  Политический анализ третьей Программы КПСС: реалии и утопия 
5.  Рост численности рядов Коммунистической партии в 70-80-е годы. Причины и 

сущность процесса 
6.  Изменения в Уставе КПСС в период «застоя»: критический взгляд со стороны 
7.  Развитие внутрипартийной демократии в период «перестройки». Успехи и трудности 
8.  Причины оформления в СССР многопартийной системы к концу «перестройки» 
9.  Политическая оценка программных документов первых партий и движений 
10. КПСС - организатор «августовского путча» или жертва развития событий? 

Семинар № 5. Политические партии и объединения суверенной России 
на рубеже ХХ-ХХI веков  (2 часа) 
План 
1.  Партийное строительство в Российской Федерации в 90-е годы ХХ века 
2.  Политические партии и движения суверенной России в начале ХХI века 
3.  Участие партий, движений и избирательных блоков в выборах в Государственную 

Думу Российской Федерации (1993-2007 гг.) 
Тематика рефератов 
1.  Крах КПСС после августовского путча 1991 года 
2.  Появление в суверенной России первых политических партий и организаций 
3.  Политический портрет лидера ЛДПР В.В. Жириновского 
4.  Формирование в Российской Федерации новых политических партий и движений: 

программы, численность, практическая деятельность 
5.  Участие политических партий России в выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания 
6.  Создание партиями и движениями политических блоков и объединений 
7.  Классификация политических партий Российской Федерации к началу XXI века 
8.  КПРФ на рубеже двух веков: потеря позиций или новая стратегия выживания? 
9.  «Единая Россия»: рождение и быстрое восхождение к власти. 
Список вопросов для самоконтроля 
1. Когда юридически прекратила свое существование КПСС? 
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2.  На какой основе стала работать с начала 90-х годов КПРФ? 
3.  Как складывалась в суверенной России в первой половине 90-х годов многопартийная 

система? 
4.  Как политические партии России отнеслись к событиям октября 1993 года? 
5.  Как Конституция Российской Федерации 1993 года определяет многопартийную 

систему в стране? 
6.  Какие политические партии вошли в Государственную Думу первого созыва? 
7.  Назовите лидеров ведущих политических партий России по состоянию на 1995 год 
8.  В чем заключаются основные положения Программы ЛДПР? 
9.  Как можно разделить современные политические партии России на группы по их 

программным и политическим приоритетам? 
10. Почему партия «Единая России» в СМИ называется «партией власти»? 
Словарь терминов 

ЛДП, КПРФ, «ЯБЛОКО», ДПР, СДП, РСДС, РНЕ, РДДР, «Гражданский союз», 
РХДД, Конгресс русских общин», ВКПБ, «Выбор России», «Единство» («Медведь»), 
ЛДПР, СПС, АПР, «Родина», Справедливая Россия», «Единая Россия». 
Список тем для индивидуальной работы 
1.  Гибель КПСС и рождение КПРФ - два явления одного процесса 
2.  Юридические принципы деятельности политических партий в суверенной России в 

начале 90-х годов 
3.  Политические партии в противостоянии законодательной и исполнительной ветвей 

власти в 1992-1993 гг. 
4.  Участие политических партий в трагических событиях октября 1993 года 
5.  Распределение политических партий по направлениям и сущности их программных 

установок в 90-е годы 
6.  Участие политических партий и движений России в работе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
7.  Президент России и лидеры ведущих политических партий: сотрудничество и 

конфронтация 
8.  Новый Закон Российской Федерации «О политических партиях» и его основные 

положения 
9.  Состояние политических партий России в начале XXI века: программы, 

численность, влияние на жизнь общества. 
 

3.2. Структура и содержание контроля самостоятельной работы 
Контроль самостоятельной работы студентов и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и в аудиторное время, выделенное на КСР.  
 
Тема 1. Создание первых политических партий в России на рубеже XIX-XX веков (2 

часа) 
Зарождение первых политических партий и движений в Российской империи. 

Основные направления в политической жизни страны. «Союз освобождения» и «Союз 
земцев-конституционалистов». Образование первых национальных партий и организаций. 

Создание марксистской партии в России. I съезд РСДРП и его решения. 
Деятельность редакции газеты «Искра». II съезд Российской социал-демократической 
рабочей партии. Появление большевизма и меньшевизма в российском марксизме. 

Формирование партии социалистов-революционеров. Утверждение Программы 
партии эсеров. 

Политические партии и организации Российской империи в годы первой 
революции 1905-1907 годов. Манифест Николая II от 17 октября 1905 года как основа для 
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создания в стране многопартийной системы. Образование буржуазных партий. 
Программные документы кадетов и октябристов. Создание монархических, 
черносотенных партий и союзов и их программы. 

Левые партии в годы революции: деятельность, численность, практические 
результаты. Национальные партии в годы революции 1905-1907 годов. 

 
Тема 2. Политические партии в условиях альтернативного развития России 

в феврале-октябре 1917 года (2 часа) 
Политические партии и движения накануне Февральской революции 1917 года. 

Партии в ходе революции. Отречение Николая II от власти. Крах черносотенных партий и 
организаций. Деятельность партии конституционных демократов. Ее лидерство во 
Временном правительстве. Кризис в партии «Союз 17 октября» и ее распад. 

Положение в партиях левого блока. Участие меньшевиков и эсеров в создании 
Петроградского совета. Состояние большевистской партии, ее участие в революционных 
событиях. 

Образование в России двоевластия. Отношение политических партий и движений к 
двоевластию. Взаимоотношения партий в органах власти Российской республики. Рост 
политического влияния партий в массах в условиях двоевластия, увеличения числа партий 
и движений в стране, рост численности их рядов. 

Июльский политический кризис в Петрограде. Попытка большевистской партии 
захватить власть в стране в ходе вооруженного переворота и ее неудача. Запрет на 
деятельность РСДРП(б). Союз кадетов с меньшевиками и эсерами во Временном 
правительстве. 

Попытка установления в России военной диктатуры. Поддержка кадетами генерала 
Корнилова. Положение в партии меньшевиков, появление в ней фракций. Начало 
оформления в партии эсеров левого крыла. «Большевизация Советов». Начало подготовки 
большевистской партией вооруженного восстания против Временного 
правительства. 

Тема 3. Место и роль Коммунистической партии в период создания и укрепления в 
СССР тоталитарной сталинской системы (30-е гг. - 1953 г.) (2 часа) 

Сопротивление сталинскому режиму со стороны старых партийных кадров в 
начале 30-х годов. Деятельность групп Рютина, Сырцова-Ломинадзе, Смирнова- 
Эйсмонта-Толмачева и их поражение. Фабрикация дел против так называемой «Трудовой 
крестьянской партии». Судебный процесс по делу «Промпартии» и «Союзного бюро ЦК 
меньшевиков». 

Работа съездов и конференций ВКП(б) в 30-е годы. Состояние большевистской 
партии, рост численности ее рядов, «чистки» в правящей партии. 

Судебные политические процессы второй половины 30-х годов. Уничтожение 
Сталиным представителей «ленинской гвардии» в большевистской партии. Конституция 
СССР 1936 года. Закрепление в основном законе государства положения о руководящей 
деятельности ВКП(б) в советской политической системе. Партийная номенклатура к 
началу 40-х годов, ее место и роль в практической деятельности партии. 

ВКП (б) - «воюющая партия» в годы Великой Отечественной войны. Рост 
численности партии в военный период. Военно-организаторская деятельность ВКП(б). 
Коммунистическая партия во главе партизанского движения. Партийное строительство в 
годы войны и его особенности. 

Состояние правящей партии после окончания Великой Отечественной войны. 
Партийное просвещение и партийная учеба в первые послевоенные годы. Отчеты и 
выборы в партийные органы. XIX съезд КПСС и значение его решений для правящей 
партии. 

 
Тема 4. Возрождение многопартийности в СССР и России в конце ХХ века (2 часа) 
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Перестройка в СССР и ее влияние на положение в правящей КПСС. Деятельность 
М.С. Горбачева как Генерального секретаря ЦК КПСС. Начало демократизации партии. 

Появление в КПСС первых фракций и оппозиционных групп. Зарождение в СССР 
многопартийной системы на рубеже 80-90-х годов. Съезды народных депутатов и 
изменение роли КПСС в политической системе страны. Юридическое оформление в 
Советском Союзе многопартийной системы. Сокращение численности Коммунистической 
партии и рост рядов других партий. Распад СССР. Прекращение деятельности КПСС на 
территории Российской Федерации. 

 
 

  
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Литература 

Лек Практ. КСР СРС 
1. Предпосылки появления общественных движений 

и политических организаций в России во второй 
половине XIX века 

2 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 Создание первых политических партий в России на 
рубеже XIX-XX веков 

 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 Российская многопартийность в условиях 
третьеиюньской монархии и Первой мировой 
войны (1907-1916 гг.) 

2 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4 Политические партии в условиях альтернативного 
развития России в феврале-октябре 1917 года 

 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 Создание первых политических партий в России 
на рубеже XIX-XX веков 

2 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6 Политические партии в годы Гражданской войны и 
установления в России однопартийной системы 
(1917-1929 гг.) 

 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 Место и роль Коммунистической партии в период 
создания и укрепления в СССР тоталитарной 
сталинской системы (30-е гг. - 1953 г.) 

2 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8 Политические партии в условиях альтернативного 
развития России в феврале-октябре 1917 года.  
Установления в России однопартийной системы 
(1917-1929 гг.) 

 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9 Возрождение многопартийности в СССР и России 
в конце ХХ века 

2 2 4 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10 Коммунистическая партия Советского Союза во 
второй половине ХХ века. Возрождение 
многопартийности в СССР и России в конце ХХ 
века 

 2 4 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

11 Политические партии и объединения суверенной 
России на рубеже ХХ-ХХI веков 

 2 2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

12 Политические партии и объединения суверенной 
России на рубеже ХХ-ХХI веков  

 4 2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 Итого: 36 часов 10 26 40 41  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
«Политические партии и общественные движения в России» 

 
№ 
п/п 

Объем 
СРС в 
часах. 

 
Тема СРС 

 
Форма и вид 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

1. 2 Предпосылки появления Письменная работа, доклад, Коллоквиум 
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общественных движений и 
политических организаций в России 
во второй половине XIX века 

реферат, презентация реферат 
собеседование 

2. 2 Создание первых политических 
партий в России на рубеже XIX-XX 
веков 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 
3. 2 Российская многопартийность в 

условиях третьеиюньской монархии 
и Первой мировой войны (1907-1916 
гг.) 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 

4. 2 Политические партии в условиях 
альтернативного развития России в 
феврале-октябре 1917 года 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 
5 2 Создание первых политических 

партий в России 
на рубеже XIX-XX веков 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 
6. 2 Политические партии в годы 

Гражданской войны и установления в 
России однопартийной системы 
(1917-1929 гг.) 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 

7. 2 Место и роль Коммунистической 
партии в период создания и 
укрепления в СССР тоталитарной 
сталинской системы (30-е гг. - 1953 
г.) 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 

8. 2 Политические партии в условиях 
альтернативного развития России в 
феврале-октябре 1917 года.  
Установления в России 
однопартийной системы (1917-1929 
гг.) 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 

9. 2 Возрождение многопартийности в 
СССР и России в конце ХХ века 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 
10. 1 Коммунистическая партия 

Советского Союза во второй 
половине ХХ века. Возрождение 
многопартийности в СССР и России в 
конце ХХ века 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 

11. 1 Политические партии и объединения 
суверенной России на рубеже ХХ-
ХХI веков 

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 
12. 1 Политические партии и объединения 

суверенной России на рубеже ХХ-
ХХI веков  

Письменная работа, доклад, 
реферат, презентация 

Коллоквиум 
реферат 

собеседование 
Итого 41 часов + 27 часов контроль 

 
Самостоятельная работа для магистрантов очной формы обучения 

включает выполнение письменных домашних заданий, подготовку к тестам, 
оформление реферата, доклада и подготовку его презентации к защите, 
подготовку к экзамену. 

4.2. Задания для текущего контроля 
Реферат, доклад  
При подготовке к семинарским занятиям магистранты должны 
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подготовить рефераты, в которых они самостоятельно рассматривают тот 
или иной вопрос по данной дисциплине. Реферат является одним из 
механизмов отработки первичных навыков научно-исследовательской 
работы. Тему реферата магистрант выбирает самостоятельно, из 
предложенного списка (см. ниже).  

4.3. Требования к реферату, докладу  
В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные 

элементы: название темы, план работы, введение, основная содержательная 
часть, заключение, список использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее 
актуальность, дать краткую характеристику используемых в работе 
источников и научных публикаций, четко сформулировать цель и задачи 
работы. В заключительной части обязательно наличие основных выводов по 
затронутым проблемам. Только при соблюдении всех этих требований может 
оцениваться уже собственно содержательная часть работы. Магистрант 
должен не просто предложить реферативный материал, но 
продемонстрировать умение анализировать исторические источники и 
историографию. 

Коллоквиум. Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися по 
изученным ранее темам. 

4.4. Критерии оценивания 
От магистрантов требуется посещение занятий, выполнение заданий 

руководителя дисциплины, знакомство с рекомендованной литературой, по 
согласованию с научным руководителем возможна подготовка зачетной 
письменной работы (реферата, аналитической записки, обзора источников 
или литературы, творческого эссе и т.п.). При аттестации аспиранта 
оценивается качество работы на занятиях (умение вести научную дискуссию, 
способность четко и ёмко формулировать свои мысли), уровень подготовки к 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в избранной 
области, качество выполнения заданий (презентаций, докладов, 
аналитических записок и др.). 

 
5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Основная литература: 

1. Артемов, В. В.  История [Текст] : учебник  для студентов вузов / В. В. 
Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 14-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. 

2. История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им М. 
Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. 

3. История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Проспект, 2015.  

4. Линец, С. И. История политических партий и движений в России [Текст] : 
учеб. пособие  для студентов / С. И. Линец, В. П. Ермаков ; Пятиг. гос. 
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лингвист. ун-т, Каф. отечеств. и зарубеж. истории. - Пятигорск: ПГЛУ, 
2008. - 160 с. 

5. Орлов, А. С.  Основы курса истории России [Текст] : учебник / А. С. 
Орлов, А. Ю. Полунов, Ю. Я. Терещенко ; МГУ им М. Ломоносова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. 

6. Степанов С.А. Политические партии России: история и современность: 
учебное пособие для студентов. – М., 2008 

 
5.2. Дополнительная литература: 

7. Задорожнюк, Э. Г.Социал-демократия в Центральной Европе [Текст]: 
[монография] / Элла Задорожнюк, отв. ред. Ю. С. Новопашин; Рос. акад. 
наук, Ин-т славяноведения. - М.: Academia, 2000. - 310 с. 

8.  Из истории партий и общественно-политических движений России и 
СССР [Текст]: материалы к курсу лекций ''Политическая история России 
и СССР'' и спецкурсу / под ред. Б. В. Леванова. - М. , 1992 . - 96 с. 

9. Согрин, В.В. Политическая история США XVII-XX вв.[Текст]/ В. В. 
Согрин. - М.: Весь Мир, 2001. - 400 с. 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
• www. rubricon.com – энциклопедический ресурс Интернета. 
• http: //e.lanbook.com 

Учебники и учебные пособия в сети Интернет: 
1. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991. / Н. Верт. - М.: Весь 

Мир, Инфра-М, 2001. – 544 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://lib.rus.ec/b/227688 7. 

2. Волошина, В. Ю, Быкова, А. Г. Советский период российской истории 
(1917 - 1993 гг.).: Учебное пособие. Омск: ОмГУ, 2001. – 207 с. 
[Электронный ресурс]. URL:http://aleho.narod.ru/book2/index.htm  

3. История России XX - до начала XXI века: учебное пособие / Л. В. Милов 
[и др.]; ред. Л. В. Милов; МГУ. – М.: ЭКСМО, 2006. – 960 с. 
[Электронный ресурс].URL: 
http://www.telenir.net/istorija/istorija_rossii_hh_nachala_xxi_veka/p1.php#met
kadoc 77 10.  

4. Карр, Э. История Советской России. Кн. 1; - Т. 1 и 2. Большевистская 
революция 1917 - 1923 / Э. Карр; авт. предисл. А. П. Ненарокова. – М.: 
Прогресс, 1990. – 771 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://krotov.info/lib_sec/11_k/karr/karr00.html 11.  

5. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 
Кириллов ; СГАУ. – 4-е изд. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юрайт, 
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Учебник для вузов. Электронная 
версия). 

6. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 
учебное пособие /А.Н. Сахаров. - М: Директ-Медиа, 2014. - 701 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411. 

http://lib.rus.ec/b/227688%207
http://krotov.info/lib_sec/11_k/karr/karr00.html%2011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Настоящая рабочая программа учебной дисциплины содержит 

необходимый материал, позволяющий при правильном его использовании 
успешно овладеть курсом «Политические партии и общественные 
движения в России». 

При изучении данной дисциплины магистранты должны опираться на 
знания, опыт и навыки, полученные в ходе знакомства с другими 
гуманитарными дисциплинами, указанными в разделе «Место дисциплины 
в структуре ОПОП» и, прежде всего, с курсом «Политические партии и 
общественные движения в России». 

Успешное освоение дисциплины возможно лишь при выполнении всех 
компонентов РПУД. Магистрантам необходимо вести конспекты лекций, а 
также ответственно подходить к подготовке и работе на семинарских 
занятиях. В этой связи при использовании РПУД рекомендуется особое 
внимание обратить на следующие его разделы: «Цели и задачи изучения 
дисциплины», «Структура и содержание курса», «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающегося», «Список учебной 
литературы и информационно-методическое обеспечение дисциплины».  

В Разделе «Структура и содержание курса» расписаны не только 
аудиторные часы (лекции, практические занятия, контроль самостоятельной 
работы), но и содержание курса. В приведенной таблице в графе «Раздел 
Дисциплины» указаны темы, разбитые на вопросы, которые предлагаются 
студенту прослушать в виде лекции и затем обсудить их во время 
практических занятий и ИКР. Знакомство с этим разделом явится хорошим 
подспорьем для целостного и четкого понимания дисциплины.  

План-график выполнения самостоятельной работы представлен в 
разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся». Он поможет магистрантам эффективно подготовиться к 
практическим занятиям. 

Целью практических занятий, включенных в РПУД, является более 
детальное, последовательное изучение наиболее важных и сложных проблем 
данной учебной дисциплины. При подготовке к семинарским занятиям 
рекомендуется особое внимание уделить предлагаемым вопросам, 
отмеченным в таблице указанного раздела в графе «Форма и вид 
самостоятельной работы». 

Целью практических занятий является приобретение магистрантами 
новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных 
способностей как средства индивидуального освоения учебной дисциплины. 
Все это требует тщательной подготовки к семинарским занятиям. Для этого 
вначале необходимо ознакомиться с планом семинарского занятия, затем 
прочитать тексты в рекомендованной литературе и найти информацию, 
необходимую для письменного ответа на поставленные вопросы. Чтобы 
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логично выстроить ответ на вопрос, информацию надо систематизировать в 
соответствии со следующим порядком: 
1. Хронология исторических событий. 
2. Историография (различные научные точки зрения по вопросу). 
3. Причины исторических событий (экономические, социальные, 

политические, духовные, влияние международной обстановки). 
4. Ход исторических событий (систематизируя знания по тому или иному 

вопросу, надо выделить основные этапы (направления) в развитии 
исторических событий, а затем описать и объяснить их). 

5. Итоги и следствие исторических событий. 
6. Значение (определяя значение тех или иных исторических событий, надо 

показать их историческую роль, дать оценку, выявить последствия). 
Магистрантам также рекомендуется работа с учебной и научной 

литературой, которая служит основой для получения соответствующей 
информации по изучаемым темам, и с которой следует начать 
самоподготовку. Необходимая для изучения литература перечислена в 
разделе «Список учебной литературы и информационно-методическое 
обеспечение дисциплины» 

В этом разделе магистранты могут ознакомиться с «основной» и 
«дополнительной» литературой, а также с «перечнем ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Они помогут 
студентам более широко и углубленно изучить предложенные темы, 
подготовить сообщения, эссе и доклады. 

Существенное значение для успешного усвоения полной программы 
курса имеет самостоятельная поисковая работа магистрантов. В этой связи 
магистранты могут пользоваться историческими словарями и 
энциклопедиями, а также «Кратким глоссарием», приложенным к данной 
РПУД. Они позволят легко ориентироваться в ключевых понятиях и 
терминах, упоминаемых в изучаемой дисциплине. 

При подготовке к итоговому контролю следует, прежде всего, 
использовать конспекты лекций и учебную литературу, указанную в списке 
рекомендуемой литературы. С целью самопроверки знаний и тренировки 
памяти студенты могут обратиться к тестам. Они размещены в Приложении 2 
в конце данной РПУД.  

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что бессистемные занятия, «от 
случая к случаю», не принесут положительных результатов, а несколько дней 
усиленной подготовки студента к экзамену не спасут положение. Глубокие и 
устойчивые знания, а тем более по исторической дисциплине можно 
получить лишь в процессе длительной и систематической работы ума, а не 
путем формальной зубрежки. Именно для достижения такой цели, т. е. 
серьезного профессионального овладения знаниями, магистрантам 
предлагается методический комплекс. 

Усвоение важнейших идей курса «Политические партии и общественные 
движения в России» будет способствовать формированию у магистрантов 
более объективных представлений об особенностях развития мировой 
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истории и в ее контексте истории России, формировании и эволюции ее 
институтов власти. И, разумеется, правильно организовав свою работу в 
соответствии с РПУД, магистранты смогут в полном объеме 
подготовиться к сдаче экзамена в конце  II семестра. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для эффективного проведения лекционных, семинарских и других 

видов аудиторных занятий по дисциплине «Политические партии и 
общественные движения в России» в ее материально-техническое 
обеспечение входят аудитории и кабинеты РТСУ, в т.ч. оборудованные 
компьютерной и мультимедийной техникой. 

Магистранты могут использовать библиотечные фонды университета. 
Они достаточно обеспечены не только необходимыми книгами, но и 
электронной базой данных по дисциплине «Политические партии и 
общественные движения в России». Для этого студентам представляется 
читальный зал библиотеки РТСУ со всей необходимой электронной и 
компьютерной техникой. Отдельная литература, например, представлена в 
библиотеке кафедры всеобщей и отечественной истории РТСУ. Карты, 
имеющиеся на кафедре, также являются неотъемлемой частью проведения 
лекционных, семинарских и других видов аудиторных занятий. 

В Университете созданы специальные условия для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья - специальные учебники, учебные 
пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение дисциплины 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, а также обеспечивается: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 
сети "Интернет" для слабовидящих; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проёмов, лифтов). 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

Успеваемость магистрантов оценивается такими видами контроля, как 
текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий контроль осуществляется посредством устного опроса, 
защиты и презентации рефератов, обсуждений индивидуальных докладов и 
оценки выступлений во время семинарских занятий. При выставлении 
окончательной оценки учитываются следующие моменты: 

1. степень владения излагаемым материалом; 
2. грамотность и четкость изложения; 
3. количество использованных при подготовке источников; 
4. знание соответствующих понятий и категорий и умение правильно их 

сформулировать и донести до аудитории; 
5. умение ответить на заданные в ходе обсуждения вопросы; 
6. степень активности при обсуждении вопросов семинара. 

Текущий контроль также проводится в форме проверки конспектов 
лекционных, письменных заданий, выполненных студентами. Эта форма 
контроля проводится в аудиторное время, выделенное на КСР. В случае 
необходимости соответствующий материал обсуждается с преподавателем в 
ходе текущих консультаций, которые студенты могут получить во время 
дежурства преподавателя на кафедре в установленное время  (Приложение 
1.) 

Промежуточный контроль выполняется в виде письменных заданий 
дважды в семестр.  

При подготовке к итоговому контролю магистрантам рекомендуется 
осуществлять самостоятельный контроль в ходе систематического изучения 
материала, предусмотренного РПУД. Основной формой проверки 
самостоятельного контроля являются индивидуальные собеседования, 
контрольные работы, предусмотренные планом самостоятельной работы 
студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце 2 
семестра в соответствии с требованиями, сформулированными в данной 
программе.   

 
 
 
 
 


	Б1.В.ДВ.03.02 РП Политические партии и общественные движения в России
	РП по Политические партии

	Рабочая программа Политические партии
	Тема 1. Предпосылки появления общественных движений и политических организаций в России во второй половине XIX века (2 часа)
	Тема 1. Создание первых политических партий в России на рубеже XIX-XX веков (2 часа)
	Предпосылки появления общественных движений и политических организаций в России во второй половине XIX века
	Создание первых политических партий в России на рубеже XIX-XX веков
	Предпосылки появления общественных движений и политических организаций в России во второй половине XIX века
	Создание первых политических партий в России на рубеже XIX-XX веков
	5.2. Дополнительная литература:


