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1. Цели и задачи дисциплины:  
 
Учебный курс «Политические партии России» ставит своей целью:  
- сформировать у студентов представление о роли и месте политики и политических партий в 
жизни современного российского общества. 
- дать представление о социальной функции политики, предпосылках и истоков 
возникновения российских политических партий. 
- показать исторические особенности становления гражданского общества в России, а также 
сформировать системное представление об основных этапах становления  и   развития 
российских политических партий. 
- познакомить студентов с электоральным процессов в России и его особенностями. 
- обеспечить знание о классификации основным политических партий России, их 
программных установках и тактики. 
- дать прогноз развития российской многопартийности.  
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 

Дисциплина «Политические партии России» относится к базовой компоненте, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана. 
В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 
формирование компетенций дисциплины ««Политические партии России» в соответствии с 
матрицей компетенций ОП ВО.  

Таблица № 1 
 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

№ 
п/п 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие дисциплины 
(группы дисциплин) 

Универсальные компетенции 
1 УК-1 История Отечества Современная Российская 

политика: политические 
отношения и политический 
процесс 

2 УК-5 Философия  История политики и 
политических учений  

Общепрофессиональные компетенции 
1 ОПК-3 История политики и 

политических учений. 
Политические отношения и 
процессы в современной 
России. 

Профессиональные компетенции 
(вид профессиональной деятельности политология) 
1 ПКО-4 История политики и 

политических учений 
Современная российская 
политика: политические 
отношения и политический 
процесс 

2 ПКО-5 Политический анализ и 
прогнозирование: методы 
моделирования 
политических процессов 
 

Политический анализ и 
прогнозирование. 

 
 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 
значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности. 
ПКО-4. Способен обеспечить административно- организационное сопровождение процесса 
консультирования политических субъектов. 
ПКО-5. Способен работать в рамках политологического (политического) проекта в качестве 
исполнителя и руководителя нижнего звена. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные методы обобщения и анализа в сфере истории политических партий; 
содержание основных этапов истории политических партий в России; основные 
закономерности и тенденции мирового и российского политического и электорального 
процесса. 

Уметь: выявлять взаимосвязь политических процессов в различных странах; 
осознавать роль и место России в современном мире, применять здесь основные теоретико-
методологические подходы при анализе программ и тактики политических партий.  

Владеть: культурой мышления в сфере политической истории в целом и истории 
политических партий в частности; навыками анализа социально-значимых проблем и их 
отражения в программах и деятельности политических партий;  основными теоретико-
методологическими подходами интерпретации представлений о политике, партиях и 
электоральном процессе.  

 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2 (две) зачетные единицы 
 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2  кредитов  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 72   72  

В том числе:      

Лекции 36   36  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20   36 36 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 48    36 

В том числе:      



Курсовой проект (работа) 10     

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной работы 

Аттестации 

 

2 

    

Общая трудоемкость                      час 

                                                     2 зач. ед. 

72     

 
 
 
5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 
Программа и содержание дисциплины 
       

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела. 
 

1 Понятие политической партии, 
классификация политических 
партий 

Понятие политической партии, 
функции политической партии, общие 
принципы классификации партий. 
Типы партий и партийных систем. 
Общественные движения и 
организации.  

2 Первые политические организации 
в России 

Причины отставание процесса 
формирования политических партий в 
России по сравнению с Западом. 
Первые политические организации в 
России. Масонские ложи, тайные 
общества декабристов (“Северное 
общество”, “Южное общество”, 
“Общество соединенных славян”), 
Кирилло-Мефодиевское общество, 
петрашевцев.  

3 Революционное подполье 60-х – 80-
х гг. XIX в 

Народничество как особое 
общественно-политическое течение. 
Идеология и идеологи народничества. 
Народнические кружки и организации. 
Политическая программа и тактика 
“Земли и воли” и “Народной воли. 
Идейное обоснование террора и 
террористическая деятельность 
«Народной воли» 

4 Появление первых легальных Первая российская революция 1905 – 



политических партий в России 1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г., 
провозглашение политических свобод. 
Формирование многопартийности. 
Классификация политических партий 
России. Избирательная система в 
России, Государственная дума, ее 
партийный состав.  

5 Основные течения русского 
анархизма 

Термин “анархия” и его значение. 
Исторические корни анархизма. 
Идеологи анархизма. Основные 
течения в российском анархизме: 
анархо-коммунизм, анархо-
индивидуализм, “махаевцы”,  

6 Партия социалистов-
революционеров 

Идейное наследие народничества и 
влияние начавшейся в западной 
социалистической мысли ревизии 
марксизма на разработку 
теоретических основ эсеровской 
программы. Первые эсеровские 
организации в России. Программа-
максимум и программа-минимум о 
эсеров. Организационная структура 
партии эсеров. Обоснование а 
индивидуального террора, 
теоретическое обоснование террора, 
отношение к террору в российском 
обществе.  

7 Российская социал-демократия 

 

Распространение марксистских идей в 
России, полемика первых марксистов с 
народниками. Первые марксистские 
кружки в России. Различные течения в 
российской социал-демократии. 
Создание РСДРП 

8 Большевизм как особое 
политическое течение 

 

II съезд РСДРП .Раскол на 
“большевиков” и “меньшевиков”. 
Большевизм как особое политическое 
течение. Две тактики российской 
социал-демократии в первой 
российской революции. Ленин – вождь 
партии большевиков. 

9 Либерализм в России. Партия 
кадетов 
 

Особенности формирования 
либерализма в России. Партия кадетов, 
ее социальная природа и программа. 
Тактика кадетов на выборах в I 
Государственную думу, результаты 
выборов, Кадеты в третьеиюньской 
политической системе. Думская и 
внедумская деятельность кадетов.  
 

10 Центристские партии Союз 17 
октября 
 

Программа партии. Монархизм 
октябристов, соотношение понятия 
самодержавия и конституционной 
монархии, прерогативы императора. 
Социальный облик октябристов, 
особенности организационного 



построения. Лидеры октябристов.  
11 Черносотенное движение в России 

 
 

Возникновение черносотенных союзов 
и организаций: Идеологическая 
платформа черносотенцев и лозунги 
черносотенцев. Массовый характер 
черносотенных союзов и организаций, 
численность черносотенцев. 

12 От многопартийности к 
установлению однопартийной 
диктатуры 

 

Февральская революция. Двоевластие. 
Расцвет многопартийности. 
“Апрельские тезисы” В. И. Ленина 
Тактика большевиков в революции. 
Подготовка вооруженного восстания. 
Октябрьский переворот. Фактический 
запрет оппозиционных партий, 
ограничение политических свобод. 
Роспуск Учредительного собрания 

13 Внутрипартийные дискуссии в 
однопартийной системе 
 

Большевистская политическая элита. 
Дискуссия в партии о принципах 
советской государственности. 
«Ленинское завещание”а. Разногласия 
по вопросу о методах строительства 
социализма в СССР. Коалиционная 
тактика И. В. Сталина, его 
противостояние с Л. Д. Троцким. 
"Новой оппозицией", правым уклоном.  
 

14 Партия - государство Руководящая роль ВКП (б), 
фактическое слияние партийного и 
государственного аппаратов. 
Командные методы управления 
народным хозяйством. Формирование 
режима личной власти. Культ личности 
И. В. Сталина. Великая Отечественная 
война: причины, условия, характер.  
Роль ВКП (б) и комсомола в 
организации защиты Отечества. 
Взаимоотношения ВКП(б) и 
политический партий Центральной и 
Восточной Европы.  
 

15 КПСС в период «развитого 
социализма» 
 

Смерть И. В. Сталина, провозглашение 
курса на восстановление ленинских 
норм партийной жизни. ХХ съезд 
КПСС, Реакция международной 
общественности, компартий 
зарубежных стран.  
Новая редакции программы КПСС, 
курс на построение коммунизма. 
Пленум ЦК КПСС, смещение Хрущева. 
Кадровые изменения в руководстве 
СССР и КПСС. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. Брежнев. «Эпоха застоя». 
КПСС – ядро советской политической 
системы. Законодательное закрепление 
руководящей роли КПСС в обществе 



Концепция “развитого социализма”.  
16 Перестройка и распад КПСС 

 
 Деятельность М. С. Горбачева: 
надежды и разочарования. Концепция 
перестройки: ее содержание и 
противоречия. Попытки реформировать 
КПСС. Борьба за отмену 6-й статьи 
Конституции о руководящей роли 
КПСС..Массовый отток членов КПСС 
из ее рядов. ГКЧП, августовские 
события 1991 г. в Москве и их влияние 
на политические, социальные, 
национальные процессы в стране. Указ 
Б. Н. Ельцина о приостановлении 
деятельности КПСС 

17 Возрождение многопартийности Политический плюрализм, начало 
формирования многопартийной 
системы. «Неформальные» 
организации в 1986-1987-х гг.. 
Появление первых независимых 
общественно-политических 
организаций и партий: Их социально-
политические составы и программные 
установки.  

18 Российская многопартийность на 
современном этапе 

Классификация политических партий 
современной России. Партия власти и 
оппозиция. «Закон о политических 
партиях». Перспективы развития 
российской многопартийности. 

 

 
 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 
 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 
зан 

Лаб. 
зан. 

Семинары СРС Всего 

час 

1 Понятие политической партии, 

классификация политических 

партий 

2   2  4 

2 Первые политические 

организации в России 

2   2  4 

3 Революционное подполье 60-х 

– 80-х гг. XIX в 

2   2  4 

4 Появление первых легальных 

политических партий в России 

2   2  4 

5 Основные течения русского 

анархизма 

2   2  4 



6 Партия социалистов-

революционеров 

2   2  4 

7 Российская социал-демократия 2   2  4 

8 Большевизм как особое 

политическое течение 

2   2  4 

9 Либерализм в России. Партия 

кадетов 

2   2  4 

10 Центристские партии Союз 17 

октября 

2   2  4 

11 Черносотенное движение в 

России 

2   2  4 

12 От многопартийности к 

установлению однопартийной 

диктатуры 

2   2  4 

13 Внутрипартийные дискуссии в 

однопартийной системе 

2   2  4 

14 Партия - государство 2   2  4 

15 КПСС в период «развитого 

социализма» 

2   2  4 

16 Перестройка и распад КПСС 2   2  4 

17 Возрождение 

многопартийности 

2   2  4 

18 Российская многопартийность 

на современном этапе 

2   2  4 

 
 
 
7. Практические занятия (семинары)  
 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела. 
 

1 Революционное подполье 60-х – 80-
х гг. XIX в 

Народничество и его основные течения 

Народнические кружки и организации 

Пропагандистская деятельность 

народников. Проблема политического 

террора. «Народная воля» и 

цареубийство 

 



2 Появление первых легальных 
политических партий в России 

Нелегальные политические партии. 
Манифест 17 октября 1905 г., 
Появление первых легальных партий. х 
Классификация российских 
политических партий. 

3 Основные течения русского 
анархизма 

Идеология анархизма. М. А. Бакунин и 
Первый Интернационал. Взгляды и 
политическая деятельность А. А. 
Кропоткина. Основные течения в 
анархистском движении в России. 
Анархо-синдикализм. Разложение 
анархистского движения. 

4 Партия социалистов-
революционеров 

Эсеры – идейные наследники 

народников. Политическая программа 

социалистов-революционеров. 

Аграрная программа эсеров. 

Политический террор в тактике эсеров. 

Российское общество и террор 

Психология политический террора 

Дело Азефа 
5 Распространение марксизма в 

России. Российская социал-
демократия 

 

Марксизм. Распространение марксизма 

в России. Полемика марксистов с 

народниками. Первые марксистские 

кружки в России. Группа 

«Освобождение труда». Легальный 

марксизм. Создание РСДРП.  

 
6 Большевизм как особое 

политическое течение 

 

В. И. Ленин о создании партии нового 
типа. Второй съезд РСДРП. Раскол 
партии. Большевики и меньшевики. 
Большевизм как политическое течение. 
Партия большевиков в годы Первой 
мировой войны 

7 Либерализм в России. Партия 
кадетов 

 

Исторические традиции российского 
либерализма. Основные программные 
положения партии кадетов. 
Социальный облик партии кадетов. 
П.Н.Милюков – историк и политик. 
Фракция кадетов в 1-й и 2-й 
Государственных думах. Судьбы 
легальной оппозиции в России  

8 Предварительная аттестация  
9 Центристские партии Союз 17 

октября 
Правый фланг российского 
либерализма. Программа партии 
октябристов. Октябристы в роли 
правительственной партии. А.И.Гучков 
– лидер партии октябристов 



10 Черносотенное движение в России Черносотенцы и их идейные 

предшественники. Консервативные и 

радикальные лозунги в программе 

черносотенцев. Национальный вопрос 

в России в нач. XX в. 

Националистические и антисемитские 

лозунги черносотенцев. Массовые 

черносотенные партии. Социальный 

облик черносотенцев 

 
11 От многопартийности к 

установлению однопартийной 
диктатуры 

Февральская революция и свержение 
самодержавия. Партии и социальные 
группы после Февральской революции 
1917 г. Временное правительство и его 
политика. Курс партии большевиков на 
захват власти. В. И. Ленин о подготовке 
вооруженного восстания. Октябрьское 
вооруженное восстание. Разгон 
Учредительного собрания. 
Установление однопартийной системы. 
Историческое значение Октябрьской 
революции.  

12 Внутрипартийные дискуссии в 
однопартийной системе 

РКП (б) – правящая партия.  В. И. 
Ленин о лидерах большевиков. Письмо 
к съезду.  Внутрипартийная борьба 
после смерти В. И. Ленина. Л.Д. 
Троцкий – политический портрет. 
«Тройка» Каменев-Зиновьев-Сталин. 
«Новая оппозиция». Правый  уклон». 
Итоги внутрипартийной борьбы 20-х гг.  

13 Партия – государство ВКП (б) во главе модернизации страны. 
Партия во главе индустриализации. 
Трагедия коллективизации. Партийные 
«чистки». Репрессии. Палачи и жертвы. 
И В. Сталин – Генеральный секретарь 
ЦК ВКП (б). Кадровая политика 30-х 
годов.  Формирование культа личности 
Сталина. ВКП (б) и Коминтерн в канун 
Отечественной войны. Руководящая 
роль коммунистической партии в 
организации отпора врагу. Коммунисты 
на фронтах Великой Отечественной 
войны.  

14 КПСС в период «развитого 
социализма» 

Внутрипартийная борьба после смерти 
И. В. Сталина.  XX съезд КПСС и его 
решения. Разоблачение культа 
личности Сталина. КПСС на 
международной арене. Программа 
построения коммунизма. Политическая 
судьба Н. С. Хрущева. КПСС в эпоху 



застоя. Л.И. Брежнев – Генеральный 
секретарь ЦК КПСС. 
Коммунистическая идеология и 
диссидентство.  

15 Перестройка и распад КПСС Предпосылки перестройки. Основные 
лозунги перестройки и их практическая 
реализация. Политический плюрализм. 
Националистические и сепаратистские 
движения в СССР. Попытки 
реформирования КПСС. 
Консервативная и радикальная 
оппозиция курсу реформ. ГКЧП и 
роспуск КПСС 

16 Возрождение многопартийности Кризис коммунистической идеологии. 
Начало формирования многопартийной 
системы. Первые независимых 
общественно-политических 
организаций и партий: Их социально-
политические составы и программные 
установки. 

17 Российская многопартийность на 
современном этапе 

Классификация основных 
политических партий современной 
России. Партия власти отДВР до ЕР. 
Избирательные циклы. Фракции в 
Государственной думе. «Закон по 
политических партиях» Проблемы и 
перспективы многопартийности в РФ. 

18 Итоговая аттестация  
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) занятий, 
укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими средствами, 
наглядными пособиями, литературой: 
Лекционная аудитория 
Характеристики оборудования: 
Проекционный экран: Lumien на электроприводе. 
Проектор: InFocus LP640. 
Монитор: Планшет Starboard Hitachi. 
Компьютер: CPU Intel Celeron 2.8Гц,  512Мб ОЗУ, Ati 3D rage, DVD-ROM, HDD 80 Гб. 
Звуковое оборудование: 4 динамика (потолочные) Dynacord, микрофон-петличка SAMSON 
ST5,база для микрофона SAMSON SR55, усилитель звуковой PA-AMPLIFIER MUP 12.5 
 
9. Информационное обеспечение дисциплины  
а) программное обеспечение 

• Операционная система: Windows 7, 10. 
• Microsoft Оffice. 
• Microsoft Teams. 
• Наличие ресурсов портала РУДН 

 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

• выход в сеть Интернет. 
• выход в научную библиотеку. 

 



10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Обязательные:  

Учебники, учебные пособия, хрестоматии 
Обязательные:  

 
Степанов С.А. Российская многопартийность. М., 2020 

История политических партий России” (под. Ред. А. И. Зевелева) М., 1994. 

Политические партии России: История и современность” (под ред. А. И. Зевелева,  

Ю П. Свириденко, В. В. Шелохаева) М., 2000. 

Политические партии России. (конец XIX – первая треть XX века.) М., 1996. 

 

Рекомендуемые: 

Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, М., 1994. 

Политические партии России в контексте ее истории. Ростов-на-Дону, 1998. 

Программы политических партий России. (конец XIX – начало XX века.) М., 1995. 

Самодержавие и политические партии в России. Сборник документов, вып. 1-2., М., 1995-

1996. 

 

Исторические источники 

 

Анархисты. Документы и материалы. 1883 – 1916. М., 1998. 

Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 гг. бывшего Московского 

охранного отделения. М., 1990. 

Валентинов Н. Недорисованный портрет. М., 1993 

Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. 

Керенский А. Ф. Россия на историческом переломе. Мемуары. М., 1993. 

Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. 

Ленин В. И. Что делать ? (любое издание) 

Меньшевики. Документы и материалы. 1903 – февраль 1917. М., 1996. 

Меньшевики. Документы и материалы. 1903 – февраль 1917. М., 1996. 

Милюков П. Н. Вспоминания. 1859 – 1917. Т. 1-2 М., 1990. 

Набоков В. Временное правительство \\ Архив русской революции. Т.1-2, М., 1991. 

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1900-1907. М., 1996 

Правые партии. Документы и материалы. Т. 1, 2. М., 1998. 

Программы политических партий России. (конец XIX – начало XX века.) М., 1995. 

1996. 

Протоколы ЦК партии кадетов. Документы и материалы, т 1. М., 1996. 

Пуришкевич В. М. Дневник. М.,1990. 



Родзянко М. В. Крушение империи. М., 1992. 

Российские либералы, кадеты и октябристы. Документы, воспоминания, публикации. М., 

1996. 

Самодержавие и политические партии в России. Сборник документов, вып. 1-2., М., 1995- 

Савинков Б. Избранное. Л., 1990. 

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т1-2. М., 1991. 

Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Т. 1, М., 1990. 

Церетели И. Г. Кризис власти. М., 1992. 

Шульгин В. В. Дни. М.,1989.  

 

Исследования 

Алексеева Г. Д. Народничество в России в XX в. М., 1990 

Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994 

Балуев Б. П. Либеральное народничество на рубеже XIX – XX вв. М., 1995. 

Галили З. Лидеры меньшевиков в русской революции. М., 1993. 

Гусев К. В. Рыцари террора. 1992. 

Иоффе Г. З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995 

Кирьянов Ю.М. Правые партии в России. 1911-1917. М., 2001  

Кожинов В. В. Загадочные страницы истории века. «Черносотенцы» и революция. М., 1995 

Лакер У. Черная сотня. Истоки русского фашизма. Вашингтон, 1994 

Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров в 1905 – 1907 гг. М., 1997. 

Маркин В. А. П. А. Кропоткин. 1842 1921. М., 1985. 

Мамут Л. С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания (домарксисткий период). 

М., 1989. 

Морозов К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1907 – 1914. М., 1998. 

Николаевский Б. История одного предателя. М., 1991. 

Павлов Д. Б. Эсеры-максималисты в первой российской революции. М., 1989. 

Пайпс Р. Русская революция. Т.1-2 М., 1984. 

Пирумова Н. М. Социальная доктрина Бакунин. М., 1991. 

Революционеры и либералы России. М., 1990. 

Самарская Е. А. Социал-демократия в начале века. М., 1994. 

Сидельников С. М. Образование и деятельность I Государственной думы. М., 1961 

Сикиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России. Очерки истории. М., 1995. 

Степанов С. А. Черная сотня. М, 2013 

Степанский А. Д. Государственный совет в период революции 1905-1907 гг. М., 1995 

Твардовская В. А. Социалистическая мысль в России на рубеже 1870-1880 гг. М., 1969. 

Тумаринсон В. Х. Меньшевики и большевики: несостоявшийся консенсус. М., 1994. 



Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксизма. М., 1997. 

Урилов И. Х. Ю. О. Мартов. Политик и историк. М., 1997. 

Хорос В. Г. Народническая идеология и марксизм (конец XIX). М., 1972. 

Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. М., 1970. 

Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996. 

Шелохаев В. В. Партия октябристов в период первой российской революции. М., 1987. 

А. И. Гучков рассказывает. М., 1993. 

 
11. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины (модуля)   
 
11.1 Требования к выполнению реферата 
Реферат – предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение 
автора на базе содержащихся в литературе сведений. 
Общий объем реферата не должен превышать 10-15 страниц для печатного варианта.  
Реферат должен иметь следующую структуру: введение, основную часть, заключение, 
список литературы, приложения (если имеются). 
Введение должно  содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 
выбора проблемы и темы. 
Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее 
актуальность, личная заинтересованность автора в ее исследовании, отмечается практическая 
значимость изучения данного вопроса, где это может быть использовано. Здесь же 
называются и конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной 
целью. Объем введения составляет примерно 1/10 от общего объема работы.  
В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты 
составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный материал. 
Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора 
реферата. Каждый раздел основной части должен открываться определенной задачей и 
заканчиваться краткими выводами. 
В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие ясные 
ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные обобщения 
(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, 
что получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно 
превышать введение. 
В списке литературы  фиксируются только те источники, с которыми работал автор 
реферата.  
Приложения могут располагаться в тексте основной части реферата или в конце всей работы. 
Указывается источник, откуда взяты материалы, послужившие основой для составления 
приложения. 
 
11.2 Требования к выполнению доклада 
1. Объем основного текста доклада – от 5 до 10 страниц (3500 знаков на страницу).  
2. При подготовке доклада разрешается использовать такие источники информации, как 
книги и учебники, журнальные и газетные статьи, web-сайты. 
3. При использовании цитат или фрагментов из различных источников в тексте доклада 
- обязательно делать ссылку на источник в разделе Список источников. 
4. Студенты должны представить в докладе свою точку зрения на заданную тему, связав 
ее с материалами из источников. 
5. Доклад завершается разделом с кратким перечислением основных выводов и 
вопросов для обсуждения (вопросов, требующих дальнейшего изучения). 
 
11.3 Требования к выполнению эссе 



В эссе должно быть изложено личное мнение студента по выбранной теме. 
Объем эссе 10 – 15 листов печатного текста. 
Эссе оценивается в % отношении оригинальности текста по результатам проверки через 
систему «Антиплагиат». 
 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы 
фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей 
программе. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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