


 



1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель дисциплины 

         Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представ-

ление об истории возникновения и эволюции политических партий в России 

в период с конца ХIХ до начала ХХI века в процессе комплексного и систем-

ного изучения дисциплины. 

  

Задачи дисциплины: 
1.2 Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с генезисом, классификацией, программами, 

тактикой и персоналиями российских политических партий; 

 дать представление  об особенностях политического процесса в России 

в  прошлом и настоящем; 

 определить основные черты российского парламентаризма и многопар-

тийности в начале ХХ в., функционирование советской однопартийной 

системы и развитие современной многопартийности на рубеже XX – 

XXI вв.; 

 сформировать навыки изучения событий в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

 содействовать закреплению знаний о движущих силах и закономерно-

стях исторического процесса;  

 сформировать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать ин-

формацию в знание, осмысливать процессы, события и явления на Ку-

бани и целом в стране в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-
граммы  

Дисциплина «Политические партии в России: история и современ-

ность» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Базового бло-

ка программы бакалавриата. Дисциплина изучается в 8 семестре.  
 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историче-

ском процессе, политической организации общества (ПК-5); 

 



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обу-

чающихся компетенций: 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

Знать уметь владеть 

1. ОПК-2 

 

 

 

 

 

- способность нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в нестандартных 

ситуациях и готов-

ность нести за них от-

ветственность  

(ОПК-2); 

- историю ос-

новных орга-

низационно-

управленче-

ских реформ 

политической 

системы Рос-

сии. 

-характеризовать 

особенности раз-

вития политиче-

ских партий в 

России; 

-  применять ме-

тоды и средства 

познания для ин-

теллектуального 

развития, повы-

шения культурно-

го уровня, про-

фессиональной 

компетентности. 

- навыками 

принятия ор-

ганизационно-

управленче-

ских решений 

в нестандарт-

ных ситуациях 

и готовность 

нести за них 

ответствен-

ность  

 

2. ПК-5 - способность пони-

мать движущие силы и 

закономерности исто-

рического процесса, 

роль насилия и нена-

силия в истории, место 

человека в историчес-

ком процессе, полити-

ческой организации 

общества (ПК-5); 

закономерности, 

этапы и движу-

щие силы исто-

рического и  по-

литического 

процесса в Рос-

сии, основные 

события и про-

цессы истории 

становления 

партий в стране 

- применять спе-

циальные знания, 

полученные в 

рамках направ-

ленности (профи-

ля) образования 

для правильной 

оценки политиче-

ской ситуации в 

стране и в мире. 
 

- навыками 

исторического 

анализа дви-

жущих сил и 

закономерно-

стей историче-

ского процес-

са, анализа ро-

ли насилия и 

ненасилия в 

истории, места 

человека в ис-

торическом 

процессе.  
 

            

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице  (для студентов 

ОФО).  
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

8 ___   

 Контактная работа, в том числе: 40.2 40.2    

Аудиторные занятия (всего): 40 40    

Занятия лекционного типа 16 16 - - - 

Лабораторные занятия   - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
24 24 - - - 

 - - - - - 

Иная контактная работа:  0.2 0.2    

Контроль самостоятельной работы (КСР)      



Промежуточная аттестация (ИКР)      

Самостоятельная работа, в том числе: 31.8 31.8    

Проработка учебного (теоретического) материала 18 18 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
9.2 9.2 - - - 

Подготовка к текущему контролю  2 2 - - - 

Контроль:      

Подготовка к зачету      

зачет      

Общая трудоемкость                                      час. 72 72 - - - 

в том числе контактная 

работа 
40.2 40.2    

зач. ед 2 2    

 

 

2.2 Структура дисциплины: 
 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины.  

 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
СРС 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Особенности развития России в 

к. 19 века и их влияние на  обще-

ственно- политическую жизнь 

страны. 

 

7.8 

 

2 

 

2 

 

3.8 

2.  

Российские консерваторы. Чер-

носотенные союзы и организа-

ции. 

 

6 

 

- 

 

2 

 
             4 

3.  

Либеральный политический ла-

герь России. Конституционные 

демократы. Союз 17 октября.       

Прогрессисты. 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

4.  

Неонароднические партии Рос-

сии. Социалисты-

революционеры. Народные со-

циалисты.    

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

5.  

Российская социал-демократия. 

Большевики и меньшевики в до-

революционной России и в 1917 

г. 

 

10 

 

2 

 

4 

 

4 

6.  
Идеология и основные направ-

ления русского анархизма. 
 

8 

 

2 

 

2 

 
4 

7. 

Советская однопартийная систе-

ма в годы сталинизма. КПСС в 

период «оттепели» и «застоя». 

10 2 4  
4 



8. 

Возрождение российской много-

партийности. Партии России в 

современном политическом про-

цессе. 

10 2 4  

4 

 Иная контактная работа:  0.2     

 Итого: 72 16 24  31.8 

 
 
2.3 Содержание разделов дисциплины:  

 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Особенности развития 

России в к. 19 века и их 

влияние на  обществен-

но- политическую жизнь 

страны. 

Понятие политической партии. Про-

блема классификации партий. Периоди-

зация истории политических партий 

России. Источники по изучению исто-

рии партий. Отечественная дореволю-

ционная, советская и современная ис-

ториография. Изучение численности и 

социального состава партий, вопросов 

стратегии и тактики их борьбы. Осо-

бенности возникновения и развития 

российских политических партий. Пе-

реход от традиционного к индустри-

альному обществу и проблема выбора 

той или иной модели национального 

развития. Особенности классовой 

структуры российского общества нача-

ла ХХ в.: социокультурный раскол, 

слабость третьего сословия, неодно-

родность непролетарских слоев, про-

цесс маргинализации. Особенности по-

литического строя и их влияние на раз-

витие общественной деятельности. Рус-

ская интеллигенция и ее роль в форми-

ровании партий и движений. Формиро-

вание общественно-политических тече-

ний и разработка их программных 

установок. Земство и общественные ор-

ганизации в политической и культур-

ной жизни страны.  

Проверка 

конспектов лекций 

 

 

2.  Российские консервато-

ры. Черносотенные сою-

зы и организации. 

Консервативный лагерь. Идеология 

консерватизма. Взгляды Д. Голицына, 

Л. Тихомирова, Б. Никольского, В. 

Гринмута на настоящее и будущее Рос-

сии. Отрицание либеральных ценно-

стей, защита самодержавия на основе 

лозунга единения царя с народом. 

Вторая лекция не 

читается – см. по 

плану. 

 



Обоснование самобытного историче-

ского пути развития России. Национа-

лизм, антисемитизм и отстаивание тра-

диционного унитарного устройства 

единой и неделимой Российской импе-

рии. Идеи соборности в организации 

государственной жизни. Аграрная про-

грамма консерваторов.    Черносотен-

ные союзы и организации. Совет объ-

единенного дворянства Русская монар-

хическая партия, Союз русского наро-

да, Союз Михаила Архангела. Про-

граммы, социальный состав, структура, 

отношения с властью и борьба с оппо-

зицией. Деятельность крайне правых 

фракций в Думе. Идеологический и ор-

ганизационный кризис охранительного 

движения. Уход с политической арены 

после падения монархии.  

3.  Либеральный политиче-

ский лагерь России. 

Конституционные демо-

краты. Союз 17 октября.       

Прогрессисты. 

Либеральный политический лагерь 

России. Современная типология либе-

рализма. Его идеология и генезис в 

России. Особенности т.н. нового либе-

рализма начала ХХ в. Социокультур-

ные и политические предпосылки орга-

низационного оформления либерально-

го движения. Деятельность журнала 

«Освобождение», Союза земцев-

конституционалистов. Выработка поли-

тических требований. Основные 

направления российского либерализма 

начала ХХ в.  Создание партии кадетов, 

эволюция ее программных и тактиче-

ских установок. Взгляды и деятель-

ность ее руководителей: П.Н. Милюко-

ва, В.А. Маклакова, П.Б. Струве. Соци-

альный состав и организационная 

структура. Идейно-политическая борь-

ба кадетов с крайне правыми, социал-

демократами и неонародниками. Дея-

тельность кадетов в Думе. Кадеты в го-

ды первой мировой войны. Участие ка-

детов во Временном правительстве и 

поражение либеральной альтернативы в 

России. Кадетская политическая эми-

грация за рубежом. Умеренно-

консервативное крыло русского либе-

рализма. Октябризм и его формирова-

ние на основе правового меньшинства 

земско-городских съездов. Союз 17 ок-

тября. Программа, устав, организаци-

онная структура, социальная база. 

Проверка 

конспектов лекций 

 

 



Взгляды и деятельность лидеров пар-

тии: А.И. Гучкова, П.А. Гейдена, М.А. 

Стаховича. Третьеиюньская система и 

изменение тактики октябристов. Уча-

стие во Временном правительстве и 

кризис октябризма. Буржуазно-

прогрессистское движение. Особенно-

сти либерализма прогрессистов и 

оформление собственной партии. 

Взгляды и деятельность ее руководите-

лей: А.И. Коновалова, В.П. и П.П. Ря-

бушинских. Задача создания единого 

фронта либерализма и идейно-

политическая платформа прогресси-

стов. 

4.  Неонароднические пар-

тии России. Социали-

сты-революционеры. 

Народные социалисты.    

 Неонароднические партии России. 

Условия становления неонародниче-

ских организаций в начале ХХ в. Ос-

новные направления неонародничества. 

Идеология эсеровского движения. В. 

Чернов.  I съезд партии, ее раскол и об-

разование Трудовой народно-

социалистической партии (энесы) и 

Союза максималистов. Политическая 

программа эсеров: сочетание некапита-

листической эволюции крестьянства к 

социализму с демократической моде-

лью развития. Тактика партии: от ле-

гальных методов борьбы до террора. 

Думская тактика неонароднических 

партий. Боевая организация партии эсе-

ров. Г. Гершуни, Е. Азеф, Б. Савинков. 

Участие в деятельности Временного 

правительства. А. Керенский. Раскол 

партии и отношение представителей её 

основных течений к большевизму. Ле-

вые эсеры. М. Спиридонова. Нацио-

нальные неонероднические партии в 

России. Эсеровская эмиграция.  

Проверка 

конспектов лекций 

 

5.  Российская социал-

демократия. Большеви-

ки и меньшевики в до-

революционной России 

и в 1917 г. 

 Социал-демократическое движение. 

Зарождение российской социал-

демократии. Взаимоотношения марк-

сизма и народничества. Формирование 

партии. Ее численность и социальный 

состав в начале ХХ в. Программа и 

стратегический курс РСДРП. Обостре-

ние внутренней идейной борьбы и рас-

кол партии. Идейная парадигма мень-

шевизма. Вклад его идеологов (Г.В. 

Плеханов, Ю.О. Мартов, А.Н. Потре-

сов) в развитие теории марксизма. Три 

течения меньшевизма. Думская тактика 

Проверка 

конспектов лекций 

 

 



социал-демократов. Эволюция взглядов 

и деятельность меньшевиков в 1917 г. 

Тактика демократической контррево-

люции в годы Гражданской войны. 

Русская социал-демократия в эмигра-

ции. Большевизм в России. Истоки 

большевизма. Работы В.И. Ленина 90-х 

гг. ХIХ в. - начала ХХ в., его интерпре-

тация марксизма. Организационное 

становление большевизма. III съезд 

РСДРП. Большевики в годы первой 

русской революции. VI Общепартийная 

Пражская конференция и окончатель-

ный разрыв с меньшевиками. Больше-

вики в годы Первой мировой войны, 

разработка концепции мировой социа-

листической революции. Тактика 

большевиков в послефевральский пе-

риод, борьба за массы. Подготовка и 

осуществление октябрьского переворо-

та. Победа леворадикальной альтерна-

тивы, превращение партии рабочего 

класса в правящую партию тоталитар-

ного типа.  
6. Идеология и основные 

направления русского 

анархизма. 

Анархизм в России. Идеология и ос-

новные направления русского анархиз-

ма (анархо-синдикализм, анархо-

индивидуализм, анархо-коммунизм). 

Деятельность анархистов в начале ХХ 

в. Стратегия и тактика в послеоктябрь-

ский период. Отношение различных 

направлений анархизма к советской 

власти. Эволюция взглядов и кризис 

анархизма в годы Гражданской войны.  

Проверка 

конспектов лекций 

 

7. Советская однопартий-

ная система в годы ста-

линизма. КПСС в пери-

од «оттепели» и «за-

стоя» 

Однопартийная система в СССР. Пред-

посылки установления однопартийной 

системы в 20-х гг. Переход от диктату-

ры пролетариата к диктатуре партии, а 

затем - ее правящей верхушки. Струк-

тура партийного руководства. Отноше-

ние с Советами, массовыми обществен-

ными организациями. Характер и ре-

зультаты внутрипартийной борьбы. 

Утверждение сталинизма, его идеоло-

гия и практика. Попытки демократиза-

ции внутрипартийной жизни в 50-х гг. 

Новая программа и устав КПСС. Пар-

тия в годы застоя. Кризис идеологии и 

организации. Влияние процесса пере-

стройки на внутрипартийную жизнь. 

ХIХ партийная конференция. Идейно-

политическое размежевание в КПСС. 

Проверка 

конспектов лекций 

 

 



Свобода платформ и группировок. По-

пытка преобразования КПСС в партию 

парламентского типа. ХХVIII съезд 

партии. Августовский 1991 г. полити-

ческий кризис, прекращение существо-

вания КПСС.  
8. Возрождение россий-

ской многопартийности. 

Партии России в совре-

менном политическом 

процессе. 

Возрождение многопартийности. Ос-

новные предпосылки появления не-

формальных общественно-

политических групп и их трансформа-

ция в партии. Особенности политиче-

ской партийной системы современной 

России. Партии либерального направ-

ления. Их программы и деятельность. 

Проблема псевдолиберализма в России. 

Партии социалистического спектра. 

Представители коммунистического 

традиционализма. Национально-

патриотические партии и движения. 

Партии и движения праворадикального 

толка. «Партии власти» на различных 

этапах новейшей отечественной исто-

рии. Партии России в современном по-

литическом процессе. Особенности ор-

ганизации партий. Расстановка партий-

ных сил накануне и после выборов в 

первую - четвёртую Государственную 

думу. Партии и блоки, программы и де-

ятельность парламентских партий. 

Перспективы развития многопартийной 

системы и парламентаризма в России. 

Проверка 

конспектов лекций 

 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа  
 

№  
Наименование  

раздела 
Тематика практических занятий  

(семинаров) 
Форма текущего  

контроля 
1 2 3 4 

1.  Особенности развития 

России в к. 19 века и их 

влияние на  обществен-

но- политическую жизнь 

страны. 

1. Понятие политической партии. 

Проблема классификации партий. 

Периодизация истории политиче-

ских партий России. 

 

2. Особенности возникновения и 

развития российских политических 

партий. 

Фронтальный 

опрос на семинаре, 

доклады, устный 

ответ по вопросам 

семинара, распре-

деление тем докла-

дов на семестр для 

самостоятельной 

подготовки. 

2.  Российские консервато-

ры. Черносотенные сою-

зы и организации. 

1. Консервативный лагерь. 

Идеология консерватизма. 

 

2. Черносотенные союзы и 

организации. 

Фронтальный 

опрос на семинаре, 

доклады № 1-3, 

устный ответ по 

вопросам семинара, 

тестирование, са-

мостоятельная ра-



бота по темам се-

минарских занятий. 

3.  Либеральный политиче-

ский лагерь России. 

Конституционные демо-

краты. Союз 17 октября.       

Прогрессисты. 

1. Либеральный политический 

лагерь России. Современная типо-

логия либерализма.  

 

2. Основные направления рос-

сийского либерализма начала ХХ в. 

Фронтальный 

опрос на семинаре, 

доклады, устный 

ответ по вопросам 

семинара, доклады 

№ 4-6, тестирова-

ние, самостоятель-

ная работа по те-

мам семинарских 

занятий. 

4.  Неонароднические пар-

тии России. Социали-

сты-революционеры. 

Народные социалисты.    

1. Основные направления неона-

родничества. Идеология эсеровско-

го движения. 

 

2. Социалисты-революционеры. 

Народные социалисты.    

Фронтальный 

опрос на семинаре, 

доклады № 7-12, 

устный ответ по 

вопросам семинара, 

тестирование, кон-

трольная по разде-

лу. 

5.  Российская социал-

демократия. Большеви-

ки и меньшевики в до-

революционной России 

и в 1917 г. 

1. Зарождение российской соци-

ал-демократии. Раскол партии.  

 

2. Большевики и меньшевики в 

период Великой российской рево-

люции 1917 г. 

 

3. Гражданская война: партия 

«диктатуры пролетариата» против 

«демокракратической контррево-

люции»  

Фронтальный 

опрос на семинаре, 

доклады № 13-15, 

устный ответ по 

вопросам семинара, 

тестирование, са-

мостоятельная ра-

бота. 

6.  Идеология и основные 

направления русского 

анархизма. 

1. Основные направления рус-

ского анархизма (анархо-

синдикализм, анархо-

индивидуализм, анархо-коммунизм) 

Фронтальный 

опрос на семинаре, 

доклады № 16-19, 

устный ответ по 

вопросам семинара, 

тестирование, кон-

трольная по разде-

лу. 

7.  Советская однопартий-

ная система в годы ста-

линизма. КПСС в пери-

од «оттепели» и «за-

стоя» 

1. Утверждение сталинизма, его 

идеология и практика. 

 

2. Попытки демократизации 

внутрипартийной жизни в 50-х гг. 

Партия в годы застоя. 

Фронтальный 

опрос на семинаре, 

доклады № 20-23, 

устный ответ по 

вопросам семинара, 

тестирование, са-

мостоятельная ра-

бота по темам се-

минарских занятий 

8.  Возрождение россий-

ской многопартийности. 

Партии России в совре-

менном политическом 

процессе. 

1. Особенности становления по-

литической партийной системы со-

временной России. 

 

2. Партии и блоки, программы и 

деятельность парламентских пар-

тий. 

Фронтальный 

опрос на семинаре, 

доклады № 24-32, 

устный ответ по 

вопросам семинара, 

тестирование, са-

мостоятельная ра-

бота по темам се-



минарских занятий 

  
 

2.3.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены 
 

2.3.4 Курсовые работы (проекты) – не предусмотрены 
 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисци-

плины по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Доклад 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний (подготов-

ка сообщений, 

презентаций) 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Методическое пособие по дисциплине ««Политические 

партии в России: история и современность»» 2016. – 49 с. 

Утверждены на заседании кафедры истории России, протокол 

№ 7 от 22.03.2016 г. 

3. Методические рекомендации по организации и проведе-

нию текущего и промежуточного контроля. – Краснодар: Ку-

банский гос. ун-т., 2012. – 24 с. Сайт 

https://kubsu.ru/sites/default/files/faculty 

2 Проработка 

учебного 

(теоретического) 

материала 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Конспект лекции по дисциплине. 

3. Основная и дополнительная литература, периодические 

издания.  

4. Методическое пособие по дисциплине ««Политические 

партии в России: история и современность»» 2016. – 49 с. 

Утверждены на заседании кафедры истории России, протокол 

№ 7 от 22.03.2016 г. 

5. Методические рекомендации по организации и проведе-

нию текущего и промежуточного контроля. – Краснодар: Ку-

банский гос. ун-т., 2012. – 24 с. Сайт 

https://kubsu.ru/sites/default/files/faculty 

6. Методические рекомендации для студентов по планирова-

нию, подготовке и проведению лабораторных (практических) 

работ (занятий) / сост. А.Р. Гапсаламов – Елабуга: изд-во 

КФУ, 2013. – 24 с. Сайт  

http://kpfu.ru/portal/docs/F1032056733/metodicheskie.ukazaniya. 

3. Подготовка к 

текущему 

контролю 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Конспект лекции. 

3. Методические рекомендации по организации и проведе-

нию текущего и промежуточного контроля. – Краснодар: Ку-

банский гос. ун-т., 2012. – 24 с. Сайт 

https://kubsu.ru/sites/default/files/faculty 

4. Методические рекомендации для студентов по планирова-

нию, подготовке и проведению лабораторных (практических) 

работ (занятий) / сост. А.Р. Гапсаламов – Елабуга: изд-во 

КФУ, 2013. – 24 с. Сайт 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1032056733/metodicheskie.ukazaniya. 

https://kubsu.ru/sites/default/files/faculty


 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон-

тингента обучающихся. 
 

3. Образовательные технологии. 

 - традиционное обучение  с обеспечением  усвоения студентами теоретиче-

ских знаний с элементами формирования умений и навыков приобретения 

теоретических знаний; 

- технология активного обучения (с активными методами обучения, которые 
побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творче-
ского, исследовательского подхода и поиску новых идей для выполнения за-
дания.  

В преподавании дисциплины используются интерактивные формы про-

ведения занятий, в том числе проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, семинар-дискуссия, семинар-презентация.  

Проблемная лекция – основана на создании в начале и по ходу изложе-

ния учебного материала проблемных ситуаций и вовлечении слушателей в их 

анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обу-

чаемые самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель 

должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, исполь-

зуя определенные методические приемы включения слушателей в общение, 

как бы “подталкивает” их к поиску правильного решения проблемы. На про-

блемной лекции студент находится в социально активной позиции, особенно 

когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, за-

дает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Ко-

гда аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педаго-

га окупаются сторицей – начинается совместное творчество. Если традици-

онная лекция не позволяет установить сразу наличие обратной связи между 

аудиторией и педагогом, то диалогические формы взаимодействия со слуша-

телями позволяют контролировать такую связь. 



 Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на кото-
рые слушатель должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому ти-
пу примыкает лекция с применением техники обратной связи. 

Лекции-диалоги и проблемные лекции позволяют включать интерак-

тивные элементы в процесс преподавания, способствуют приобретению не 

только знаний по теме лекции, но и навыков исследовательской и аналитиче-

ской деятельности.  

 Лекции в форме презентации с использованием мультимедийной аппа-

ратуры обеспечивают более высокий уровень понимания сложных структур, 

схем взаимосвязей отдельных элементов. 

Семинарские занятия предполагают организацию дискуссии по отдель-

ным вопросам, что способствует формированию более глубоких знаний по 

теме семинарского занятия, а также развитию навыков поиска, анализа необ-

ходимой информации, навыков публичной защиты своей позиции. 

Отдельные темы дисциплины предполагают решение тестовых зада-

ний. Это позволяет осуществлять текущий контроль знаний и  умений по 

дисциплине. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливается особый порядок освоения указанной дисциплины.  Индивиду-

альные консультации обучающихся проводятся еженедельно в форме диало-

га. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена орга-

низация консультаций с использованием электронной почты. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки отве-

та на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-

альными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине может проводиться в несколько этапов. 
 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

 



 

Темы докладов по дисциплине: 
 

1. Роль русской интеллигенции в формировании политических партий и движений 

2. «Кто виноват?», «что делать?» и «с чего начать?» - «проклятые» вопросы русской 

интеллигенции конца ХIХ – начала ХХ вв. 

3. «Православие. Самодержавие. Народность» - три столпа российского консерватиз-

ма 

4. «Боже, царя храни!» или оппозиция Его императорского величества.  

5. Русская монархическая партия (программа, социальный состав, структура) 

6. Союз русского народа (программа, социальный состав, структура) 

7. Союз Михаила Архангела (программа, социальный состав, структура) 

8. Либералы в России – трагедия несовместимости. 

9. Партия конституционных демократов (программа, социальный состав, структура) 

10. Партия прогрессистов (программа, социальный состав, структура) 

11. Союз 17 октября (программа, социальный состав, структура) 

12. Партийные блоки в Государственной Думе России (1906 – 1917 гг.) 

13. Рыцари террора и жертвы болезни «властебоязни». 

14. Партия социалистов-революционеров (программа, социальный состав, структура) 

15. Феномен терроризма и провокаторства в политической жизни России 

16. Партия народных социалистов (программа, социальный состав, структура) 

17. Левые социалисты-революционеры 

18. Российская социал-демократия – единство и борьба противоположностей. 

19. РСДРП (м) (программа, социальный состав, структура) 

20. «Анархия – мать порядка». Идеология и основные направления русского анархизма 

(анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, анархо-коммунизм). 

21.  «Есть такая партия!» или как винтовка рождает власть. РСДРП (б) (программа, со-

циальный состав, структура) 

22. Политические партии России во Временном правительстве и Учредительном со-

брании России (1917-1918 гг.) 

23. Политические партии России в годы Гражданской войны и эмиграции 

24. Национальные политические партии России, их особенности 

25. Деятельность политических партий на Кубани и в Черноморье в начале ХХ века 

26. «От харизмы до маразма» – эволюция вождей от эпохи большевизма до развитого 

социализма. 

27. «Оттепель», «застой», «перестройка» – три стадии постсталинизма.  

28. КПСС в канун распада СССР 

29. Политический плюрализм в период перестройки 

30. Августовские события 1991 г. и октябрь 1993 г. 

31. Формирование многопартийной системы суверенной России 

32. Возрождение российской многопартийности и парламентаризма в к. ХХ в. 

33. Формирование партийной системы страны в 2000- 2011гг. 

34. Современное развитие российской многопартийности (2012 – 2017гг.). 

  

 

Образец тестовой формы контроля самостоятельной работы сту-

дента 
 

 

1. Автор Манифеста РСДРП 

а) Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович 

б) Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 



в) Струве Пётр Бернгардович 

 

2. Лидер партии эсеров 

а) Бердяев Николай Андреевич 

б) Кокошкин Фёдор Фёдорович 

в) Чернов Виктор Михайлович 

 

3. «БУНД»  
а) Белорусская социалистическая громада 

б) Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России 

в) Еврейская социал-демократическая рабочая партия  

 

4. Создатель Русского народного союза имени Михаила Архангела 

а) Балмашев Сергей Валерианович 

б) Потресов Александр Николаевич 

в) Пуришкевич Владимир Митрофанович 

 

5. «Бабушка русской революции» 

а) Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна 

б) Засулич Вера Ивановна 

в) Спиридонова Мария Александровна 

 

6. «Дашнакцутюн» 

а) Армянская социал-демократическая партия 

б) Армянский революционный союз  

в) Партия мирного обновления 

 

7. Конституционно-демократическая партия  

а) Партия народной свободы 

б) Русская монархическая партия 

в) Партия прогрессистов 

 

8. Создатель Боевой организации эсеров 

а) Азеф Евно Фишелевич 

б) Гершуни Григорий Андреевич 

в) Савинков Борис Викторович 

9. Лидер «Союза 17-го октября»  

а) Аксельрод Павел Борисович 

б) Гучков Александр Иванович 

в) Дубровин Александр Иванович 

 

10. Лидер партии  кадетов 

а) Вернадский Владимир Иванович 

б) Дейч Лев Григорьевич 

в) Милюков Павел Николаевич 

 

11. Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) возникла  

а) 1898 г. 

б) 1903 г. 

в) 1917 г. 

 

12. Государственная Дума России н. ХХ века существовала в период 



а) 1905-1907 гг. 

б) 1906-1917 гг. 

в) 1907-1918 гг.  

 

 

13. Председатель Государственной Думы России н. ХХI в. 

а) Гайдар Егор Тимурович 

б) Миронов Сергей Михайлович 

в) Черномырдин Виктор Степанович 

 

14. Политические партии, представленные во Временном правительстве 

а) кадеты (конституционные демократы) 

б) эсеры (социалисты-революционеры) 

в) эсдеки (социал-демократы) 

 

15. Парламентская партия современной России 

а) Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 

б) Коммунистическая партия Коммунисты России (КПКР) 

в) Казачья партия Российской Федерации (КПРФ) 

 

16. Коротко охарактеризуйте основные направления русского анархизма 

а) анархо-синдикализм  

б) анархо-индивидуализм 

в) анархо-коммунизм 

 

17. На выборах в Учредительное собрание России победили 

а) кадеты (конституционные демократы) 

б) эсеры (социалисты-революционеры) 

в) эсдеки (социал-демократы) 

 

18. Начало современного российского парламентаризма 

а) август 1991 г. 

б) октябрь 1993 г. 

в) январь 1994 г. 

 

 

19. Периоды многопартийности в России 

а) 1906-1918 гг. 

б) 1945-1985 гг. 

в) 1990-2000 гг. 

 

20. Партия парламентского большинства в Государственной Думе РФ 

а) ПРЕС (Партия российского единства и согласия) 

б) НДР (Наш дом – Россия) 

в) ЕР (Единая Россия)  

 

Критерии оценки тестовых работ: оценка «зачтено» выставляется сту-

денту, если количество правильных ответов составляет 50 и более процентов; 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если количество правильных от-

ветов менее 50 %. 

 



4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине: 

 
1. Особенности возникновения и развития российских политических партий. 

2. Манифест 17 октября 1905 г. 

3. Партийные фракции в Государственной думе 

4. Кадеты – крупнейшая партия российского либерализма 

5. П. Н. Милюков: политический портрет 

6. Программа Союза 17 октября 

7. А.И. Гучков: политический портрет 

8. Черная сотня в России 

9. В.М. Пуришкевич: политический портрет 

10. Программа партии эсеров 

11. Партия эсеров: структура, численность, социальный состав 

12. Боевая организация партии эсеров 

13. Дело Е. Ф. Азефа 

14. Катехизис революционера» С. Нечаева 

15. Тема террора в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» 

16. Террор и общественное мнение в России 

17. Идеология и основные течения анархизма  

18. Г. В. Плеханов: политический портрет 

19. В. И. Ленин – вождь большевиков 

20. Партия меньшевиков: программа и тактика 

21.  «Бунд» в российской социал-демократии 

22. Партии в коалиционном Временном правительстве 

23. А. Ф. Керенский: политический портрет 

24. Подготовка партией большевиков вооруженного восстания 

25. Судьба Учредительного собрания   

26.  П. А. Кропоткин – ученый и политик 

27. М. А. Бакунин – идеолог анархизма 

28. От многопартийности к установлении однопартийной системы 

29. Фракционная борьба на X съезде РКП(б). партии» 

30. «Ленинское завещание» 

31. Л.Д.Троцкий и троцкизм 

32. ВКП(б) – КПСС, слияние партии и государства 

33. Оппозиция И. В. Сталину в рядах ВКП (б) 

34. Краткий курс истории ВКП (б) 

35. Репрессии и партийные чистки 

36. И. В. Сталин. Формирование культа личности. 

37. Коммунисты в годы Великой Отечественной войны 

38. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина 

39. Н. С. Хрущев. Политический портрет 

40. XX съезд КПСС и его значение 

41. «Антипартийная группа»  В. М.. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича 

42. Третья программа КПСС. Планы построения   коммунизма 

43. «Моральный кодекс строителя коммунизма» и христианские заветы 

44. Заговор против Н. С. Хрущева 

45. Л.И. Брежнев. Политический портрет 

46. КПСС в эпоху застоя 



47. Ю. В. Андропов. Политический портрет 

48. КПСС и политика перестройки. 

49. М. С. Горбачев. Политический портрет 

50. Политический плюрализм в период перестройки 

51. КПСС в канун распада СССР. 

52. Б.Н. Ельцин. Политический портрет. 

53. Августовские события 1991 г. и октябрь 1993 г. 

54. Формирование многопартийной системы суверенной России 

 

Оценку «зачтено» получает студент, ответивший на все вопросы (100 

%) во время проведения промежуточной аттестации, предложенные ему пре-

подавателем. Ответ студента на вопросы промежуточной аттестации может 

быть, как в устной, так и письменной формах. Он должен соответствовать 

следующей структуре: причины, ход, итоги, значение исторических событий 

и явлений, относящих к контрольному вопросу, а также содержать ключевые 

(основополагающие) даты, хронологически локализующие раскрываемое 

студентом историческое явление, процесс и т.д. К ним относятся: даты прав-

лений (нахождения у власти), реформ и преобразований, войн и революций, 

события внешней и внутренний политики. 

Оценку «не зачтено» получает студент, не ответивший на вопросы, 

предложенные ему преподавателем во время проведения промежуточной ат-

тестации по дисциплине или не раскрывший сущности доставшихся ему во-

просов (ответ в бессвязной форме, раскрытие исторических событий, отно-

сящихся к другим периодам или эпохам, отсутствие в ответе ключевых дат), 

а также имеющий низкие результаты во время постоянного текущего кон-

троля. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки отве-

та на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-

альными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматри-

вает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа. 



– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон-

тингента обучающихся. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 
 

 

 5.1Основная литература: 
  

 1. Исаев Б.А. История партий и партийной системы современной Рос-

сии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. А. Ис-

аев. [Электронный ресурс] - М.: Юрайт, 2017. - 356 с. - https://biblio-

online.ru/book/D5DDC99E-E70C-4BD8-978A-F60C1A42BABB. 

Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/D5DDC99E-E70C-4BD8-978A-

F60C1A42BABB. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-

библиотечных системах «Лань» и «Юрайт». 

5.2Дополнительная литература: 

 

1. Братановский С. Н., Развеев Д. В. Административно-правовое регули-

рование организации и деятельности политических партий в Российской Фе-

дерации. Монография. [Электронный ресурс] М.: 2012, - 207 с. Ссылка на ре-

сурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=65708&sr=1. 

2. Долгих Ф. И.Приостановление деятельности и принудительная ликви-

дация политических партий в России: учебное пособие для вузов. [Электрон-

ный ресурс]  Москва, Берлин: Изд-во:Директ-Медиа, 2016, - 122 с. Ссылка на 

ресурс:http://biblioclub.ru/index.php?page= book_red&id=65708&sr=1.  

3. Курочкин А. В. Правовая институционализация политических партий в 

Российской Федерации: монография. [Электронный ресурс]  Ка-

зань: Издательство Казанского университета, 2014. - 256 с. Ссылка на ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=65708&sr=1. 

4. Мартов Л. Политические партии в России. [Электронный ресурс]  

Санкт-Петербург: Книгоиздательство "Новый мир", 1906, - 32 с. Ссылка на 

ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=65708&sr=1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=65708&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_red&id=65708&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15895
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=65708&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=11246
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=65708&sr=1


5. Макаров  Н. В. Русский либерализм конца XIX - начала ХХ века в зер-

кале англо-американской историографии.  М.: Изд-во: « Памятники 

исторической мысли», 2015. - 392 с.  

6. Политическая и партийная система современной России: (Москва, 2 

октября 2009 г.): сборник докладов./ Сулакшин С.С., Зачесова Ю.А., Багдаса-

рян В.Э., Вилисов М.В., Мешков Ю.Е., Соловьев А.И  М.: Научный эксперт, 

2009, -368 с. 1. Политические партии России: история и современность 

[Текст]: Учебник для исторических и гуманитарных факультетов высших 

учебных заведений. М.: РОССПЭН, 2000.-631 с. 

7. Программы политических партий России. Конец Х1Х – начало ХХ вв. 

[Текст]: М.: РОССПЭН, 1995.-464 с. 

8. Политические партии России. Конец Х1Х – первая треть ХХ в.  Энцик-

лопедия. М.: РОСПЭН, 1996.- 872 с., илл. 

 

5.3 Периодические издания: 

 

Политическая наука 4 н ВАК 2004-2017 

отр. отдел б-ки при 

ф-те управления и 

психологии 

10 

лет 

политика, 

политические 

науки 

  

Политический класс 12 н   

2005 № 1-3, 

7-12, 2006-

2008, 2009 

№ 1-6, 8-12 

 чз 
20 

лет 

политика, 

политические 

науки 

  

Полития. Журнал по-

литической философии 

и социологии политики 

4     2016-2017 

отр. отдел б-ки при 

ф-те управления и 

психологии 

      

Право и политика 

        

6 н ВАК 1995-1996 
отр. отдел б-ки при 

юридическом ф-те 
 пост. 

политика, 

политические 

науки 

  

6 н ВАК 2004-2017 

отр. отдел б-ки при 

ф-те управления и 

психологии 

10 

лет 

политика, 

политические 

науки 

  

6 н ВАК 2012 ФППК 
3 

года 

политика, 

политические 

науки 

  

6 н ВАК 
2 пол 2011-

2017 

факультет 

журналистики 
пост. 

политика, 

политические 

науки 

  

6 н ВАК 
 2007-2012 , 

2013 № 4-6, 
чз  

10 

лет 

политика, 

политическ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2311


2014-2016, 

2017 № 1-3 

 

 

 

Региональная периодика:           
        

              

Гуманитарий юга России   н   
2014 № 3 -4, 2015 № 1-4, 2016 №1-4,6, 2017 

№ 1-3 
чз  

Известия ВУЗов Северо-Кавказского ре-

гиона.Серия: Общественные науки 
4 н ВАК 

1973-90, 2010, 2011 № 1,3-6, 2012 

№ 1-6, 2013 № 1-2,4-6, 2014 -

2016, 2017 № 1-4 

Национальные интересы.Приоритеты и 

безопасность 
  н ВАК 2012-2017 № 1-6 

Национальные интересы.Приоритеты и 

безопасность 
  н ВАК 2012-2017 № 1-6 

Национальные интересы.Приоритеты и 

безопасность 
  н ВАК 2012-2017 № 1-6 

 

Электронная библиотека КубГУ.  
 

1. www.biblioclub.ru сайт Электронная библиотечная система «Универси-

тетская библиотека ONLINE»- Электронный каталог Научной библио-

теки КубГУ; ONLINE"; 

2. http://istmat.info/ сайт «Исторические материалы». 

3. http://www.hrono.ru/ сайт «Хронос». 

4. http://histrf.ru/ru/lectorium сайт «История России». 

 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.gipanis.ru /Вольное дело/ Историко-культурное наследие Куба-

ни. 

2. История России. http://www.history.ru 

3.История России. http://rushistory.stsland.ru/index.html 

4.История России. http://www.emc.komi.com 

5.Российская Империя в фотографиях. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html 

История России с зарождения государства до наших дней – URL: http://all-

russia-history.ru/ 

6.Исторические материалы – URL: http://istmat.info/ 

7.Отечество – URL: http://www.ote4estvo.ru/ 

8.Хроно – URL: http://www.hrono.ru/ 

http://www.history.ru/
http://rushistory.stsland.ru/index.html
http://www.emc.komi.com/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html


 

7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Учебно-методические материалы для подготовки к разделам дисциплины и се-

минарским занятиям. 

 

Методические рекомендации для студентов 

Работа с конспектами лекций 
Знакомство с университетской системой образования происходит уже 

на первой вводной лекции, где от студентов требуется не просто внимание, 

но и самостоятельное оформление конспекта. 

1. Конспект должен легко восприниматься визуально (чтобы использо-

вать «визуальную» память), поэтому он должен быть аккуратным. Для этого 

следует выделять заголовки темы, четко фиксировать лекционный план, от-

делять один вопрос от другого, соблюдать абзацы, подчеркивать термины. 

2. При прослушивании лекции обращать внимание на интонацию лек-

тора и вводные слова «итак», «необходимо отметить», «опираясь на», «Мож-

но выделить», «таким образом», и т.п., которыми он акцентирует наиболее 

важные моменты. Не забывать помечать это при конспектировании. 

3. Не пытаться записывать каждое слово лектора, иначе можно поте-

рять основную нить изложения и писать автоматически, не вникая в смысл. 

Техника прочтения лекций преподавателем такова, что он повторяет свою 

мысль два-три раза. Постарайтесь вначале понять ее, а затем записать, ис-

пользуя сокращения. 

4. Создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов, 

удобную для использования и расшифровки написанного. При дальнейшей 

работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быст-

рого визуального восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, 

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, пометки, отметить непонятные места. 

Написание доклада 
Доклад – это краткое изложение в письменном виде или в форме пуб-

личного выступления содержания книги, научной работы, результатов изу-

чения научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. 

Написание доклада начинается с определения темы и подбора литера-

туры. Наиболее распространенная проблема у студентов – неумение работать 

с библиотечными фондами. Поэтому необходимо в максимально сжатые сро-

ки научиться самостоятельно подбирать литературу, что является залогом 

успешной учебы. В каждой библиотеке, в зале каталогов, находится консуль-

тант, который всегда поможет сориентироваться в библиотечных фондах и 

правильно оформить заказ на книгу. 

 Подобрав материал, необходимо провести его систематизацию и опре-

делить соответствует ли он выбранной теме. Опираясь на заданный объем 



реферата, следует произвести его разбивку на главы и параграфы. Приступая 

к написанию рефераты, необходимо обратить внимание на требования к его 

оформлению. Это касается титульного листа, оглавления, содержания рабо-

ты, списка использованных источников и литературы. Требования к оформ-

лению можно найти в «Положении о самостоятельной работе студента» раз-

работкой которых занимаются отделы стандартизации и метрологии.  

Самостоятельные занятия студентов по выполнению домашних заданий 

представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, они про-

водятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения задания. Конкретно внеаудиторные само-

стоятельные занятия целесообразно проводить в форме подготовки студен-

тами докладов на заданную тему. Их главное назначение состоит в закрепле-

нии знаний и умений, полученных на аудиторных занятиях, отработке навы-

ков, усвоении нового материала. Темы докладов и срок их сдачи преподава-

телю могут объявляться студентам либо в начале изучения дисциплины, либо 

по мере прохождения ее ключевых тем и разделов.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости)  

 
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. Windows дог. №77-АЭФ/223-ФЗ/2017 от 03.11.2017; 

2. Microsoft Office дог. №77-АЭФ/223-ФЗ/2017 от 03.11.2017; 

3. Statistica дог. №74-АЭФ/44-ФЗ/2017 от 05.12.2017. 

 

 Для создания и демонстрации презентаций используются: OC Windows 10 с 

выходом в Интернет, пакет программ Microsoft Office, Power Point. Контракт 

№79-АЭФ/44-ФЗ/2017 от 16.11.2017. Антивирусная защита (VDI): Kaspersky 

Security для виртуальных сред, Desktop Russian Edition. 150-249 VirtualWork-

station 1 year Educational Renewal License. 

 

 

8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru)  

- Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU 

(http://www.elibrary.ru)/ 

Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ; 

- Электронная библиотечная система "Университетская библиотека 

ONLINE"; 

www.biblioclub.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru)/
http://www.biblioclub.ru/


- Электронная библиотечная система издательства "Лань"; 

http://ibooks.ru/ 

- Электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM" 

http://www.kubsu.ru/University/library/resources/Poisk2014.php 

 http://mschool.kubsu.ru/ 

 Электронный архив документов КубГУ. 

 

9.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

 

9.1 Аудитории и оборудование 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соот-

ветствующим программным обеспечением (ПО) (ауд. 

№№ 244, 246, 258, 207А). 

2.  Семинарские занятия Аудитория, оснащенная презентационной техникой (про-

ектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим про-

граммным обеспечением (ПО) и картографическими мате-

риалами (ауд. №№ 244, 246, 258, 207А). 

3.  Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрены учебным планом. 

4.  Курсовое 

проектирование 

Не предусмотрено учебным планом. 

5.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Аудитория (кабинет), оснащенная обычной или мульти-

медийной доской (ауд. №№ 244, 246, 258, 207А). 

6.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Аудитория (кабинет), оснащенная обычной или мульти-

медийной доской (ауд. №№ 244, 246, 258, 207А). 

7.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного увеличения и обеспе-

ченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета (№ 114 Н). 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ibooks.ru/
http://www.kubsu.ru/University/library/resources/Poisk2014.php
http://mschool.kubsu.ru/

