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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса заключается в изучении исторических традиций, общих закономерностей 

и особенностей формирования политических партий в России, что позволяет лучше 

разобраться в современных процессах становления российского парламентаризма, 

политического плюрализма и возрождения многопартийности. В этом контексте дается 

обоснование думской тактики партий, выработке политической этики, проблемам 

взаимодействия и создания коалиций при решении важнейших государственных вопросов. 

Дается характеристика политических моделей развития России (либеральной, 

социалистической, неонароднической). Представлен анализ идеологии российского 

либерализма как целого, так и отдельных его компонентов в лице трех политических партий 

России (кадетов, октябристов, прогрессистов), что обусловлено стремлением части 

отечественной политической элиты реализовать либерально-демократическую модель 

развития в современном российском обществе. 

Задачи изучения дисциплины:  

Изучение курса предполагает: 

– повышение теоретического уровня подготовки студентов 

– ознакомление с историей и современными тенденциями партийного строительства в 

России 

– совершенствование навыков работы с историческими источниками 

– развитие творческих исследовательских способностей,  

– формирование аналитических навыков 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «История политических партий и движений в России» относится к вариативной 

компоненте Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций дисциплины «Основные проблемы истории России: теория и 

историография» 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) 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1 Основные проблемы 

истории России: теория и 

историография 

Актуальные проблемы 

исторических 

исследований 

Современная история 

исторической науки 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

практика 

2 ОПК-3 Междисциплинарные 

подходы в современной 

исторической науке 

История российского 

предпринимательства 

Основные проблемы 

истории России: теория и 

историография 

Культура и социум в 

истории 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская 

практика 
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Современная история 

исторической науки 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

• Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать 

с исторической информацией. (ОПК 1) 

• Способен анализировать, объяснять исторические процессы и явления в их 

экономических, социальных и культурных измерениях на основе 

междисциплинарных подходов. (ОПК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие проблемы партогенеза,  закономерности и особенности формирования 

политических партий в России.  

социальную базу, идеологию и политические программы политических партий в 

разные хронологические периоды истории, основные направления развития отечественной 

общественно-политической мысли, которые влияли на формирование идеологии партий.  

Центральное место при изучении курса занимают проблемы становления российской 

многопартийности в дореволюционной и современной России. 

Уметь: анализировать и использовать базовую историческую информацию, 

критически воспринимать концепции и программы политических партий и их 

парламентскую деятельность, использовать в исторических исследованиях полученные 

знания.  

Владеть: навыками работы с источниками и научной литературой, навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; сравнительно-

историческим методом познания, навыками анализа современных политических  процессов 

с учетом их исторического контекста и понимания сущности методологических подходов, 

развиваемых различными политологическими школами, навыками экспертной и 

аналитической работы. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Вид учебной работы  Всего часов  
Семестры (модули) 

2     

Аудиторные занятия (всего)   3 4     

В том числе: 

Лекции  34 18 16     

Практические занятия  34 18 16     

Семинары   - -     

Лабораторные работы   - -     

Самостоятельная работа (всего)  58 36 22     

Контроль 18  18   

Общая трудоемкость 
4 з.е.        

144 ак.час. 

 

5. Содержание дисциплины: 

рассмотрение и анализ основных источников, отражающих события нового времени, 

изучение главных направлений отечественной историографии, ознакомление с теоретико-
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методологическими проблемами партогенеза. В результате это поможет студентам  глубже 

понять  особенности становления многопартийной системы в России. Рассматриваемые 

проблемы освещаются в рамках трех этапов: 1) формирование системы политических партий 

в России (до 1917 г.) 2) ликвидация многопартийности и существование монополии ВКП(б)-

КПСС (с сер. 1920-х до сер.80-х гг.) 3) возрождение многопартийности в современной России 

(с конца 1980-х  по настоящее время). В рамках курса освещаются следующие темы: 

черносотенные союзы и организации; либеральный политический лагерь, неонароднические 

партии России; стратегия и тактика анархистского движения в   России;  социал-

демократические партии России; истоки большевизма; кризис КПСС  и ее идеологии в годы 

«застоя»; современный процесс становления и развития многопартийности в РФ (партии 

либерального, социалистического направления, представители коммунистического 

традиционализма, национально-патриотические партии и движения, партии и движения 

праворадикального толка). Участие современных партий в парламентской деятельности. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ п/п  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела (темы)  

1 Партии и партийное 

строительство: 

теоретико-

методологические 

аспекты. 

Предмет и задачи курса истории политических партий и 

движений России. Источники и историография. 

Периодизация истории политических партий России. 

Источники по изучению истории партий. Отечественная 

дореволюционная, советская и современная 

историография проблемы. Зарубежная историография  

истории политических партий России (Д.Лейн, 

Л.Энгельстайн, Дж.Суэйн, Дж.Хоскинг и др.). Изучение 

численности и социального состава партий, влияния 

психологических факторов на формирование 

политических взглядов, создание социально-

психологических портретов партийных лидеров. 

2 Предпосылки 

образования 

политических партий в 

России (к.19-нач.20 в) 

Пестрота социально-экономической структуры как 

фактор  появлению многопартийности. Слабость 

российской буржуазии и ее зависимость от царизма, связь 

значительной части рабочего класса с 

сельскохозяйственным производством. Проблема выбора 

путей общественного развития в русском обществе в Х1Х 

в. Идеология дворянского консерватизма (М.Н.Катков), 

неославянофилов (Н.Данилевский, К.Леонтьев, 

Ф.Достоевский), религиозных мыслителей (В.Соловьев), 

отстаивавших принципы самодержавия, национализма, 

православия, патриархальности, общинности. 

Либеральное направление общественной мысли 

(Д.Милютин, К.Кавелин, Б.Чичерин, М.Лорис-Меликов 

(отстаивавшими принципы демократизации, 

европеизации, модернизации "сверху"). Появление 

либерализма нового типа (Н.Бердяев, С.Булгаков, 

П.Струве, П.Милюков и др.). Народничество (теория 

русского аграрного социализма) как основа русского 

радикализма.  

3 Национальные партии 

России 

Создание партий в Польше, Финляндии, Прибалтике, 

Закавказье (первые социал--демократическая и 

неонародническая партии - армянские, первая 
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либеральная партия - литовская); замедленные темпы 

политической консолидации на Северном Кавказе, в 

Средней Азии, Сибири, Дальнем Востока. Основные 

социал-демократические, либеральные национальные 

партии и их политические программы в Государственной 

думе. Партии  левого толка - неонароднические и социал-

демократические: - Гнчак (1887) и Дашнакцутюн (1890) 

(Армения), Социал-демократия королевства Польского и 

Литвы (1893), Польская социалистическая партия (1892), 

Бунд - Всеобщий еврейский рабочий союз (1897) и др. 

Исламский фактор в политике России на рубеже 19-

нач.20в. Национально-политические организации: Партия 

социалистов-федералистов Грузии (1901), Украинская 

народная партия, Белорусская социалистическая громада 

(1902) и др. Либеральные партии в Финляндии, Польше и 

Литве. ” Национально-конфессиональное мусульманское 

движение джадимистов Поволжья, Закавказья и 

Казахстана. 

4 Черносотенное 

движение в России  

Историография. Консервативный лагерь. Идеология 

консерватизма. Взгляды Д.Голицына, Л.Тихомирова, 

Б.Никольского, В.Грингмута на настоящее и будущее 

России. Охранительные позиции российских 

консерваторов. Черносотенные союзы и организации. 

Монархические партии. Разногласия по тактическим 

вопросам в годы Первой мировой войны. Идеологический 

и организационный кризис охранительного движения. 

Сотрудничество с Прогрессивным блоком. Уход с 

политической арены правых партий после падения 

монархии.  

5 Российские либеральные 

партии в России: 

кадетизм 

Источники и историография. Либеральный политический 

лагерь. Современная типология либерализма, его 

идеология и генезис в России. Политическая доктрина и 

тактика российских либералов. Теоретическая основа 

платформы российских либеральных партий. 

Радикальный либерализм. Идеология партии кадетов, 

эволюция ее программных и тактических установок. 

Деятельность партии кадетов в Государственной думе. 

6  Умеренно-

консервативное крыло 

русского либерализма: 

октябризм. 

 

Источники и историография октябризма и его 

формирование на основе правого «меньшинства» земско-

городских съездов. Программа партии октябристов. 

Третьеиюньская система и изменение тактики 

октябристов в Думе. Предложения земской, судебной 

реформы, реформы в области религии и церкви. Распад 

октябристской периферии в условиях третьеиюньского 

режима.  

7  Идеология и 

политическая 

организация российской 

либеральной буржуазии 

(прогрессизм) 

Партии торгово-промышленной буржуазии: 

Всероссийский торгово-промышленный союз (октябрь-

ноябрь 1905 г., П.П.Рябушинский), Прогрессивно-

экономическая партия (октябрь 1905-1907, председатель – 

М.Н.Триполитов), Партия правового порядка (октябрь 

1905-1907, председатель – А.А.Тарасов), Торгово-

промышленная партия (лето 1905-1907, учредители – 
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Г.А.Крестовников, братья Рябушинские, барон 

А.Л.Кноп). Сущность прогрессизма. Оценка 

прогрессистскими промышленниками уровня развития 

России. Съезды представителей торговли и 

промышленности и др. общ. организаций.  

«Экономические беседы» А.Коновалова и 

П.Рябушинского. Программа экономических реформ. 

Аграрная политика в программе прогрессистов. 

Проблемы демократизации общества в оценке 

прогрессистов. Избирательная платформа прогрессистов 

в Государственную Думу (1912). Прогрессисты в Думе. 

8 
 Неонароднические 

партии России на рубеже 

19-20 вв. 

 

Историография и источники. Предпосылки формирования 

неонароднических партий России. Идеология 

неонароднического движения (модель демократического 

социализма). Эсеры - наследники старого народничества. 

Эсеровская теория некапиталистической эволюции 

трудового крестьянства к социализму. Теория 

социализации земли. Тактика партии эсеров 

(парламентская, непарламентская, индивидуальный 

террор). Трудовая партия, Народно-социалистическая 

партия (энесы, лидер- А.В.Пешехонов). Концепция 

«конструктивного социализма» В.М.Чернова. 

9 Рубежная аттестация  

10 
Проблема террора в 

политической тактике 

революционных партий 

России 

 

Источники и историография. Террор - составной элемент 

тактики партии эсеров. Статья В.М.Чернова 

"Террористический элемент в нашей программе" (1902). 

Место центрального террора (направленного против 

государственных  деятелей) в тактике эсеров. Боевая 

организация эсеров (1902) . Лидеры - Г.Гершуни, 

Б.Савинков, Е.Азеф, М.Гоц – сторонники  методов 

индивидуального террора. Формирование Боевой 

организации (БО) во главе с Г.Гершуни (1901-1903 г.). БО  

при Азефе (1903-1908 гг.). Представитель российского 

центра за границей -М.Гоц.  Активизация членов Боевой 

организации  накануне революции (убийство министров 

внутренних дел  Сипягина (1902), Плеве (1904),  

Московского генерал-губернатора, великого князя Сергея 

Александровича (1904), харьковскиого, уфимского 

генерал-губернаторов). Призыв к аграрному терроризму 

(эсеровский максимализм - самозахваты). 

11 
Российский анархизм: 

тактика и программа 

 

Историография. Идеологи российского анархизма (М.А. 

Бакунин, князь П.А.Кропоткин). Социальная основа 

анархистского движения Идеология русского анархизма. 

Основные направления в анархизме: анархо-коммунизм, 

анархо-синдикализм и анархо-индивидуализм. Идеологи 

и организаторы  «анархо-синдикализма» в России ( 

Я.И.Кирилловский (Д. И. Новомирский), Б.Н.Кричевский, 

В.А.Поссе); анархо-индивидуализм 

(индивидуалистический анархизм А.А. Борового, 

О.Виконта, Н.Вронского; мистический анархизм С.М. 

Городецкого, В.И. Иванова, Г.И. Чулкова, Л.Шестова 
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(Л.И. Шварцмана) Форма организации анархистов. 

Программные требования анархистского движения 

12 
Российская социал-

демократическая партия . 

Меньшевизм. 

 

Источники и историография. Социал-демократические 

партии России. Кризис народничества в нач.80-х гг. ХIХ 

в. Борьба марксизма с народничеством 

(неонародничеством в н.ХХ в.), их взаимовлияние. 

Зарождение российской социал-демократии. Программа и 

стратегический курс РСДРП. Обострение идейной борьбы 

в социал-демократическом движении после II съезда 

РСДРП. Проблема раскола в нутрии движения. 

Меньшевизм - умеренно-революционное крыло 

российской социал-демократии. Думская тактика социал-

демократии. Тактика партии в период революций в 

России. 

13 
Большевизм как 

радикальное крыло 

российской социал-

демократии 

 

Истоки большевизма. Источники и историография 

проблемы. Предпосылки установления однопартийной 

системы в СССР; идеология и практика сталинизма во 

внутрипартийной жизни. Кризис партии и ее идеологии в 

годы «застоя»: укрепление позиций партноменклатуры, 

меры по консервации личного состава высшего 

руководящего слоя. Геронтократия, неосталинизм.  

14 
Судьба политической 

оппозиции в России после 

1917 года. 

 

Ликвидация оппозиционных партий и переход к 

однопартийной системе. Постановление Политбюро ЦК 

РКП(б) от 8 декабря 1921 г. о запрещении членам 

меньшевистской партии заниматься политической 

дятельностью (высылка самых активных в 

административном порядке в непролетарские центры, 

лишение их возможности занимать выборные 

должности), отстранение меньшевиков и эсеров из 

органов профсоюза, Наркомтруда, кооперативных и 

хозяйственных органов. Процесс по делу ЦК партии 

социалистов-революционеров (июнь-август 1922). 

Резолюция ХII Всероссийской конференции РКП(б) «Об 

антисоветских партиях и течениях» (1922). Распад 

организационных структур ПСР, ПЛСР, РСДРП. 

Стратегия и тактика анархистского движения в 

послеоктябрьский период. Репрессии против членов 

небольшевистских партий и организаций. 

15 
Большевистская 

властвующая элита: 

возникновение, 

становление и 

трансформация.  

 

Положение РКП(б) в системе политической власти 

страны. Судьба внутрипартийной оппозиции. 

Политические репрессии против старых большевиков. 

Процесс по делу о так называемом “Антисоветском 

объединенном троцкистско-зиновьевском центре”, по 

которому проходило 16 человек, в том числе Г.Зиновьев, 

Л.Каменев (1936); процесс по делу о т.н. “Параллельном 

антисоветском троцкистском центре” (1937, осуждено 17 

человек), в т.ч. Г.Пятаков, К.Радек и Г.Сокольников и др.; 

процесс по т.н.  “Антисоветскому право-троцкистскому 

блоку” (всего 21 человек, (1938 г.), в том числе 

Н.Бухарин, А.Рыков, Г.Ягода, Н.Крестинский). 

Изменения в партийном и государственном руководстве 
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после смерти Сталина. КПСС в период развитого 

социализма. 

16 
Возрождение 

многопартийности в 

России в к. 1980-90-е гг. 

 

Источники и историография. Процесс изменений во 

внутриполитической жизни КПСС в годы «перестройки»,  

кризис идеологии КПСС. Основные предпосылки 

появления неформальных общественно-политических 

групп и их трансформация в партии. Современный 

процесс становления и развития многопартийности в 

Российской Федерации: партии либерального, 

социалистического направления, представители 

коммунистического традиционализма, национально-

патриотические партии и движения, партии и движения 

праворадикального толка. 

17 Становление партийной 

системы современной 

России 

Национально-патриотические партии и движения или 

традиционалисты «почвеннического» направления 

(приверженность русскому национализму в его 

православной интерпретации): Русский национальный 

Собор генерала А.Н.Стерлигова, Православный российский 

монархический орден-союза (лидер – С.Энгельгардт-

Юрков) и их программа: созыв Земского Собора и призыв на 

Царство «законного» Государя Российского Дома 

Романовых наделением его всеми правами Верховной 

Власти; сохранение единой и неделимой Российской 

империи. Национально-патриотический фронт «Память» 

(1987).  

Представители коммунистического традиционализма. 

Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

(генсек - Н.Андреева), Российская коммунистическая 

рабочая партия (ноябрь 1991, лидеры: Т.Авалиани, 

Р.Косолапов, А.Макашов, В.Тюлькин). Социалистическое 

направление в политическом спектре России: Социал-

демократическая партия России (май 1990; лидеры - 

О.Румянцев, В.Шейнис),   Народная партия свободной 

России (НПСР) (октябрь 1991, председатель – А.Руцкой);. 

Социалистическая партия трудящихся (октябрь 1991; 

лидеры – бывшие члены ЦК КПСС Р.Медведев и 

А.Денисов; народный депутат И.Рыбкин). Тактика и 

программа. Причины слабости современной российской 

социал-демократии.   

18 
Российские партии и 

партийная система 

современной России  

 

 

 

Особенности процесса партстроительства в современной 

России. Способы и источники формирования российских 

политических партий (самоорганизация политических 

партий «снизу; построение партий «сверху» 

представителями властных структур федерального и 

регионального уровня; дробление уже существующих 

партий и движений, вт.ч. внутрипартийные расколы; 

партобразование путем объединения двух или нескольких 

политинических партий; преобразование общественно-

политических движений в политические партии). 

Современный партийно-политический режим и проблема 

«полуторапартийности». Основные направления 

современных политических партий. Парламентские 
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партии и блоки. Новый избирательный закон в 

законодательные органы власти и место в нем 

политических партий. 

19 Парламентская 

деятельность 

политических партий 

России 

Представители коммунистического традиционализма. 

Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

(генсек - Н.Андреева), Российская коммунистическая 

рабочая партия (ноябрь 1991, лидеры: Т.Авалиани, 

Р.Косолапов, А.Макашов, В.Тюлькин). Социалистическое 

направление в политическом спектре России: Социал-

демократическая партия России (май 1990; лидеры - 

О.Румянцев, В.Шейнис),   Народная партия свободной 

Росс(НПСР) (октябрь 1991, председатель – А.Руцкой);. 

Социалистическая партия трудящихся (октябрь 1991; 

лидеры – бывшие члены ЦК КПСС Р.Медведев и 

А.Денисов; народный депутат И.Рыбкин). Тактика и 

программа. Причины слабости современной российской 

социал-демократии. 

20 Итоговая аттестация   

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
Семин СРС 

Всего 

час. 

1. 

Историографические и 

методологические аспекты 

изучаемой проблемы 

2      

2. Вводное занятие     2  2 

3 

Предпосылки образования 

политических партий в России 

(к.19-нач.20 в) 

2     2 

4 

Основные теоретические подходы в 

освещении истории политических 

партий. Проблемы партогенеза 

   2  2 

5 Национальные партии  России 2     2 

6 
Предпосылки образования 

политических партий в России. 
   2  2 

7 Черносотенное движение в России  2     2 

8 
Национальные партии России в 

политическом процессе к.19-н.20 в. 
   2  2 

9 
Российские либеральные партии в 

России: кадетизм 
2     2 

10 

Черносотенное движение в России. 

Монархические партии в России и 

их программа 

   2  2 

11 
Умеренно-консервативное крыло 

русского либерализма: октябризм. 
2     2 

12 

Правые монархические партии: 

идеология и тактика политической 

борьбы 

   2  2 

13 
 Идеология и политическая 

организация российской 
2     2 
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либеральной буржуазии 

(прогрессизм) 

14 

Проблемы конституционализма в 

политических программах 

российских либералов 

   2  2 

15 
 Неонароднические партии России 

на рубеже 19-20 вв. 
2     2 

16 
Национальный вопрос в 

программах либеральных партий 
   2  2 

17 
Партия либеральных народников. 

Энесы. 
2     2 

18 Рубежная аттестация    2  2 

19 
Российский анархизм: тактика и 

программа  
2     2 

20 

Партия социалистов-

революционеров: идеология и 

тактика 

   2  2 

21 

Российская социал-

демократическая партия . 

Меньшевизм. 

2     4 

22 
Социальные проекты в программах 

неонароднических партий 
   2  2 

23 
Большевизм как радикальное крыло 

российской социал-демократии 
2     2 

24 

Проблема террора в политической 

тактике революционных партий 

России 

   2  2 

25 
Политические партии в годы 

Гражданской войны. 
2     2 

26 
Образование РСДРП. Истоки 

раскола 
   2  2 

27 
Судьба политической оппозиции в 

России после 1917 года. 
2     2 

28 
Умеренное крыло российской 

социал-демократии (меньшевизм) 
   2  2 

29 

Большевистская властвующая 

элита: возникновение, становление 

и трансформация.  

2     2 

30 
Истоки и корни российского 

большевизма 
   2   

31 
Возрождение многопартийности в 

России в к. 1980-90-е гг. 
2      

32 

Практика деятельности 

анархистских организаций  в России 

в до-и послереволюционный период 

   2   

33 
Становление партийной системы 

современной России  
2      

34 

Состав большевистских кадров в 

послереволюционный период.  

Партноменклатура в центре и на 

местах. 

   2   
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35 
Российские партии и партийная 

система современной России  
2      

36 

Кризис коммунистической 

идеологии в СССР. Начало распада 

КПСС.   

   2   

37 
Парламентская деятельность 

политических партий России  
2      

38 
Парламентская деятельность 

современных политических партий 
   2   

39 
Партийно-политическая реформа на 

современном этапе (2000-2012 гг.) 
4     4 

40 Итоговая аттестация       

 

6. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

7. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Основные теоретические подходы в освещении истории 

политических партий. Проблемы партогенеза. 

2 

2 2 Предпосылки образования политических партий в России. 2 

3 3 Национальные партии  России в политическом процессе 

к.19-н.20 в. 

2 

4 4 Черносотенное движение в России.  2 

5 5 Правые монархические партии: идеология и тактика 

политической борьбы 

2 

6 6 Проблемы конституционализма в политических 

программах российских либералов 

2 

7 7 Национальный вопрос в программах либеральных партий 2 

8 8 Прогрессизм: идеология и политическая программа 

российской буржуазии 

2 

9 9 Партия социалистов-революционеров: идеология и тактика 2 

10 10 Социальные проекты в программах неонароднических 

партий 

2 

11 11 Проблема террора в политической тактике 

революционных партий России 

2 

12 12 Образование РСДРП. Истоки раскола 2 

13 13 Умеренное крыло российской социал-демократии 

(меньшевизм) 

2 

14 14 Истоки и корни российского большевизма 2 

15 15 Практика деятельности анархистских организаций  в 

России в до-и послереволюционный период 

2 

16 16 Состав большевистских кадров в послереволюционный 

период.  Партноменклатура в центре и на местах. 

2 

17 17 Кризис коммунистической идеологии в СССР. Распад 

КПСС.   

2 

18 18 Партийно-политическая структура современной России: 

генезис и правовая основа  

2 
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19 19 Современные политические элиты в России и их роль в 

партийно-политической жизни страны. 

2 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

При освоении дисциплины используется материально-техническая база факультета 

гуманитарных и социальных наук. Существующие специальные помещения представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью с техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. Аудитории оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду (официальный сайт научной библиотеки РУДН  http://lib.rudn.ru/    ). 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины   

а) Программное обеспечение: пакет Microsoft Office. 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

– Фонд УНИБЦ (НБ) РУДН, веб-сайт научной библиотеки университета с доступом к 

современным электронным библиотекам и профессиональным базам данных 

http://lib.rudn.ru/  

– rus – sky. com/history (неизвестные страницы русской истории) 

– www. history. ru (история России ХХ в.) 

– kolibri. astroguru. com (биографии исторических деятелей) 

– www. hist. msu. ru /ER/ (источники по истории России) 

– https://dlib.rsl.ru/viewer/01004094603#?page=6 (Сборник программ политических 

партий / сост. И. Д. Б. - Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. - 160 с.). 

– http://grachev62.narod.ru/mnpt/content.htm Политические партии России: история и 

современность. / Под ред. проф. А.И. Зевелева, проф. Ю.П. Свириденко, проф. В.В. 

Шелохаева. 

– http://grachev62.narod.ru/me/me04_40.htm Маркс К., Энгельс Ф. Манифест 

Коммунистической партии 

– http://grachev62.narod.ru/grachev_new/grachev2016_1.html М.Н. Грачев. Партийное 

строительство как форма политического участия в постсоветской России: генезис и 

развитие // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 

– 2016. –Вып. 4. – С. 22–27. 

– https://er.ru/ Партия "Единая Россия" 

– http://kprf.ru/  КПРФ 

– http://ldpr.ru/ ЛДПР 

– http://www.spravedlivo.ru/  Партия "Справделивая Россия" 

– http://www.yabloko.ru/ Партия "Яблоко" 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

а) основная литература: 

1. Мосейкина  М.Н. История политических партий и движений в России [Текст] : 

Учебно-методическое пособие / М.Н. Мосейкина. - М. : Изд-во РУДН, 2007. - 48 с. - 

5 экз. 

2. Степанов С.А.  Политические партии России: история и современность 

[Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие / С.А. Степанов. - М. : Изд-во РУДН, 

2008. - 217 с. - (Приоритетный национальный проект "Образование": Развитие 

http://lib.rudn.ru/
http://lib.rudn.ru/
http://grachev62.narod.ru/mnpt/content.htm
http://grachev62.narod.ru/mnpt/content.htm
http://grachev62.narod.ru/mnpt/content.htm
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мультикультурной образовательной среды международного классического 

университета). - Приложение: CD ROM (Электр.ресурс). - 20 экз. 

3. История политических партий России [Текст] : Учебник для студентов вузов, обуч. 

по спец. "История" / Под ред. А.И.Зевелева. - М. : Высшая школа, 1994. - 447 с. – 30 

экз. 

4. История России [Текст/электронный ресурс]: Учебник для вузов / А.С. Орлов [и др.];  

А.С.Орлов и др. - 4-е изд., перераб. и доп.; Электронные текстовые данные. - М. : 

Проспект, 2016, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018. - 528 с. ЭБС РУДН Электронная 

версия http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6253.  473 экз.  

 

б) дополнительная литература: 

1. История политических партий в вузовском курсе политической истории. Проблемы 

теории, методологии, методики [Текст] : Всесоюзная научно-методическая 

конференция. Тезисы докладов и сообщений. Июнь 1991 года: Вып.1. - М. : 

Прометей, 1991. - 190 с.  

2. Степанов  С.А. Черная сотня в России [Текст]: 1905 - 1914 гг. / С.А. Степанов. - М. : 

Росвузнаука, 1992. - 330 с.  

3. Шелохаев В.В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции 

[Текст] / В.В. Шелохаев. - М. : РОССПЭН, 2015. - 863 с.  

4. Отечественная история. 1917-1939 [Текст/электронный ресурс] : Учебное пособие / 

М.Н. Мосейкина. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2006. - 301 

с. – 30 экз. http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1058  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Список тем письменных творческих работ, а также наименований учебников и 

монографий, подлежащих конспектированию и рецензированию, представляются 

студентам в начале семестра. Студент может предложить и свою тему реферата или эссе по 

согласованию с преподавателем. 

Практические советы по написанию рецензий – см. на странице курса в ТУИС 

Творческая работа должна иметь аналитический характер. Студент обязан 

представить в ней аргументированные наблюдения и свои выводы, опирающиеся на 

репрезентативную историографическую основу, свидетельствующие о достаточной 

изученности студентом исследовательской литературы по теме и показывающие степень 

овладения навыками критического анализа исторической литературы. То же относится и к 

устным выступлениям – докладам, которые должны отражать не пересказ чужих мыслей и 

наблюдений, а попытку самостоятельной постановки и решения проблемы с указанием на 

историографию, т.е. комплекс работ по теме. 

Студент не имеет права включать в свою работу выдержки (цитаты с информацией 

или выводами) из работ предшествующих авторов без указания точного адреса 

упоминаемого материала. Сноски должны быть тщательно выверены и оформлены в 

соответствии с современными требованиями библиографического описания монографий и 

статей – см. ссылку: (ГОСТ Р7.0.11 – 2011: URL: http://www.gost-load.ru/index/51/51891.htm) 

Для сведений, найденных в Интернете, необходимо указывать полный адрес сайта. 

Все случаи плагиата должны быть абсолютно исключены. 

Требования к оформлению творческой работы. Компьютерная распечатка: двойной 

интервал; 14 кегль; цитирование и сноски (подстрочные или затекстовые) в соответствии с 

принятыми в науке стандартами; проставленная пагинация; тщательная проверка 

грамматики, орфографии и синтаксиса; объем реферата, эссе, доклада – не менее 10 - 12 

страниц, включая титульный лист, оглавление, список использованных источников и 

литературы. Объем рецензий на монографии – 3 - 5 страницы с обязательным своим 

выводом-оценкой научно-познавательного значения рецензируемой работы. 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6253
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1058
http://www.gost-load.ru/index/51/51891.htm
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Итоговая аттестация проводится в письменной и устной форме. Вопросы к аттестации 

расположены на личной странице преподавателя. 

Студенты должны продемонстрировать результаты самостоятельной подготовки и 

изучения рекомендованной литературы, знание лекционного материала и материалов 

практических занятий. Студенту следует составить план ответа, аргументировано 

представлять свою позицию, показать умение анализировать, сопоставлять, обобщать, 

делать самостоятельные выводы.  

Итоговая аттестация предполагает ответ на экзаменационный билет, включающий два 

вопроса. Один из вопросов предполагает письменный ответ, второй – устное изложение 

материала преподавателю. 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины «История 

политических партий и движений в России» (оценочные материалы), включающие в себя 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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