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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «История экономики и предпринимательства в 
России» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенций 

ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управления 
персоналом, в том 
числе в межкультурной 
среде 

ПК-2.3  способность к определению 
конфликтной ситуации как 
вызова для проектирования 
социокультурных инициатив 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенций 

ПК-3 способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

ПК-3.2  Способность к 
структурированию 
управленческого опыта и 
предпринимательской 
культуры в различных 
локальных, национальных и 
отраслевых контекстах. 

  
 
1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код этапа освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2.3 
 

на уровне знаний:  
основ конфликтологии как науки о медиации и нетворкинге;  
на уровне умений:  
анализировать, интерпретировать и помогать в разрешении 
конфликтов в профессиональной коммуникации в рамках проектной 
деятельности; 
на уровне навыков:  
владения разными коммуникационными стратегиями для 
разрешения или интенсификации конфликта в целях, 
способствующих развитию предпринимательской культуры и 
бизнес-решений; 

ПК-3.2 на уровне знаний:  
основы функциональных стратегий креативных индустрий, 
изучаемых разными школами менеджмента; 
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на уровне умений:  
анализа социально-экономических процессов в истории 
предпринимательства как пространстве опыта, необходимого для 
выстраивания современной бизнес-культуры; 
на уровне навыков: 
использования специальной терминологии и инструментов для 
анализа предпринимательских инициатив, эффективности их 
реализации в исторической перспективе  

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «История экономики и 

предпринимательства в России» входит в состав элективных дисциплин вариативной части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в шестом семестре. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). 

Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана, такими как 
Б1.В.ДВ.2.1 «Менеджмент музеев и галерей», Б1.В.ДВ.2.2 «Паблик арт», Б1.В.ДВ.1.2 
«Введение в городское планирование», Б1.В.ОД.5 «Менеджмент исполнительских 
искусств», Б1.В.ДВ.5.1 «Интерпретация культурного наследия», Б1.В.ДВ.5.2 «Маркетинг 
городов»,  Б1.В.ОД.14 «Культурная политика», Б1.В.ОД.13 «Управление проектами», 
Б1.В.ДВ.3.2 «Фестивальный менеджмент».  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем – 28 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44 часов. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
Таблица 1. 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 
Очная форма обучения 
Тема 1 Сущность 

предпринимательства, 
формы и методы 
предпринимательской 
деятельности. Особенности 
предпринимательства в 
России 

8 2  2  4 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 2 Начальный период 
предпринимательства на 
Руси (IX – первая пол. XIV 
вв.) 

6 1  1  4 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 3 Предпринимательская 
деятельность в период 
формирования и развития 
Российского 
централизованного 
государства (2-я пол. XIV – 
кон. XVII вв.) 

6 1  1  4 Опрос, 
домашнее 
задание 
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Тема 4 Основные тенденции и 
особенности развития 
предпринимательства в 
XVIII – перв. Пол. XIX в.) 

8 2  2  4 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 5 Реформа 1861 г. и подъём 
предринимательской 
активности ёв 
пореформенный период 
(1861 г. – кон. XIX в.) 

8 2  2  4 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 6 Расцвет 
предпринимательства в 
период экономической 
модернизации России на 
рубеже XIX-XX вв. 

12 2  2  8 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 7 Предпринимательство в годы 
Первой мировой войны, в 
условиях «военного 
коммунизма» и НЭПа (1914-
1929 гг.) 

10 1  1  8 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 8 Предпринимательство в 
СССР и в современной 
России (нач. 30-х гг. XX в. – 
нач. XXI в.) 

10 1  1  8 Опрос, 
домашнее 
задание 

Тема 9 Благотворительность и 
меценатство в деятельности 
российских 
предпринимателей. 
Социальная ответственность 
бизнеса 

12 2  2  8 Опрос, 
домашнее 
задание 

 Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой  
Всего: 72 14  14  44  

. 
 

Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Сущность 
предпринимательства, формы 
и методы 
предпринимательской 
деятельности. Особенности 
предпринимательства в 
России 

История предпринимательства в России как 
наука и как учебная дисциплина. 
Методологические подходы к исследованию 
предпринимательства в западной и российской 
историографии. Определение 
предпринимательства и его основные черты. 
Предприниматель как особый тип человеческой 
личности. Особенности российского 
предпринимательства. Особая роль государства 
в регулировании предпринимательской 
деятельности. Роль церкви в развитии торговли. 
Объективные и субъективные факторы развития 
предпринимательства в России. Причины 
отставания социально-экономического развития 
России от стран Западной Европы. 
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№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 2 Начальный период 
предпринимательства на Руси 
(IX – первая пол. XIV вв.) 

 Становление предпринимательства в Киевской 
Руси и его особенности. Роль князя, его дружины и 
православной церкви в регулировании 
предпринимательской деятельности. Место и роль 
Руси в международной транзитной торговле. 
Торгово-договорные отношения Руси с Византией - 
важнейший этап юридического оформлении 
предпринимательской деятельности. Социально-
правовое положение купечества в Древней Руси и 
его закрепление в основном документе эпохи – 
«Русской Правде». Основные центры 
предпринимательства на Руси в период феодальной 
раздробленности. Формирование межобластных 
рынков. Негативное влияние на экономику Руси 
ордынского ига. Особенность Новгорода как 
центра ремесла и торговли на северо-западе Руси. 
Корпоративные объединения новгородских купцов 
и их деятельность. Основные причины падения 
самостоятельности Великого Новгорода. 

Тема 3 Предпринимательская 
деятельность в период 
формирования и развития 
Российского 
централизованного 
государства (2-я пол. XIV – 
кон. XVII вв.) 

Возрождение торговли и ремесел на Руси после 
монголо-татарского нашествия. Экономические 
причины возвышения Московского княжества. 
Основные направления внешней торговли. 
Основные типы предпринимателей этой эпохи 
(«гости нарочитые», гостиная и суконная сотни). 
Торговля в эпоху первых Романовых. Уложение 
1649 г. Торговый (1653 г.) и Новоторговый (1667 
г.) уставы Алексея Михайловича. Начало 
промышленного предпринимательства на Руси. 
Первые мануфактуры. Складывание династий 
(Строгановы). Участие церкви в 
предпринимательской деятельности 
(монастырское предпринимательство). 

Тема 4 Основные тенденции и 
особенности развития 
предпринимательства в XVIII 
– перв. Пол. XIX в.) 

 Причины и особенности реформаторской 
деятельности Петра I. Северная война и ее 
влияние на реформы. Реформы в области 
финансов, промышленности, торговли, в области 
управления экономикой. Изменение положения 
купечества и создание нового 
предпринимательского класса. Гильдейская 
реформа. Роль государства в формировании 
предпринимательских династий (Демидовы). 
Значение петровских реформ для развития 
предпринимательства в России. Либеральные идеи 
в экономической политике Екатерины II. 
Расширение социальной базы 
предпринимательства (гильдейская реформа, 
дворянское предпринимательство,  
«капиталистые» мужики). Конфессиональная 
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№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

политика и ее влияние на развитие 
предпринимательства (старообрядческое 
предпринимательство). Попытки проведения 
либеральных реформ и их роль в развитии 
предпринимательства при Александре I. Проекты 
М.М. Сперанского. Война 1812 г. и ее влияние на 
экономику России. Предпринимательство в эпоху 
Николая I. Финансовая политика Е.Ф. Канкрина. 
Начало промышленного переворота и становления 
капиталистического предпринимательства в 
России. Крымская война и крах государственного 
сектора экономики. 

Тема 5 Реформа 1861 г. и подъём 
предринимательской 
активности в пореформенный 
период (1861 г. – кон. XIX в.) 

Реформы 1860 - 1870-х годов и их влияние на 
развитие предпринимательства. Изменение 
структуры торгово-промышленного класса в 
результате реформ 60 - 70-х годов ХIХ в. 
Промышленное развитие России в 
пореформенный период. Железнодорожное 
строительство. Кризис «казенного» и дворянского 
предпринимательства. Освоение новых 
экономических районов иностранными и 
отечественными предпринимателями. 
Предпринимательство в легкой промышленности, 
мелких кустарных промыслах и торговле. 

Тема 6 Расцвет предпринимательства 
в период экономической 
модернизации России на 
рубеже XIX-XX вв. 

Торгово-промышленная и финансовая политика 
российского государства. Развитие акционерных 
компаний, банкирских домов, складывание 
монополий. Реформы С.Ю. Витте (промышленная, 
финансовая, введение винной монополии, 
коммерческого образования) и П.А. Столыпина 
(аграрная) и их влияние на развитие 
предпринимательства. Расцвет кооперативного 
движения, как особой формы 
предпринимательства. Банковское и биржевое 
дело. Возникновение финансового капитала и 
финансовой олигархии. Представительные 
организации и политические партии российской 
буржуазии. 

Тема 7 Предпринимательство в годы 
Первой мировой войны, в 
условиях «военного 
коммунизма» и НЭПа (1914-
1929 гг.) 

Управление экономикой России в годы Первой 
мировой войны. Участие крупного капитала в 
деятельности Центрального военно-
промышленного комитета. Особенности 
предпринимательства в условиях революции и 
гражданской войны. Политика «Военного 
коммунизма». Роль «мешочников» в снабжении 
городов продовольствием. Новая экономическая 
политика и ее значение в преодолении 
экономического кризиса в России. Причины 
свертывания НЭПа. 
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№ п/п Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 8 Предпринимательство в СССР 
и в современной России (нач. 
30-х гг. XX в. – нач. XXI в.) 

Особенности предпринимательской деятельности 
в условиях формирования административно-
командной системы (1929-1953 гг.). 
Предпринимательство в период хрущевской 
«оттепели» (1954-1963 гг.) и брежневского 
«застоя» (1964-1984 гг.). Расцвет «теневой 
экономики» и ее влияние на экономическое 
развитие страны. Предпринимательство в период 
горбачевской перестройки (1985-1991 гг.). 
Развитие кооперативного и индивидуально-
частного предпринимательства в условиях 
перестройки. Проблемы возрождения 
предпринимательства в современной России 
(начало 90-х гг. ХХ в. – начало XXI в.). Влияние 
финансового кризиса 1998 г. на 
предпринимательскую активность населения. 
Завершение переходного периода в экономике 
России на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 9 Благотворительность и 
меценатство в деятельности 
российских 
предпринимателей. 
Социальная ответственность 
бизнеса 

Основные этапы становления 
благотворительности и меценатства в России. 
Формы и виды благотворительной деятельности. 
Деятельность благотворительных обществ в 
России. Частная благотворительность и 
меценатство. Религиозно-этические и социальные 
мотивы благотворительности российского 
купечества. Церковная благотворительность и ее 
оценка. Основные мотивы социальной 
благотворительности. Значение 
благотворительной деятельности в решении 
социальных проблем общества и развитии 
отечественной культуры. 

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 
 

4.1. Текущий контроль успеваемости 
4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
В ходе реализации дисциплины «История экономики и предпринимательства» 

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  
– при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии; 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашние задания, эссе. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
Обычно курс предполагает изучение одной темы в течении 2 занятий. При этом 

преподаватель самостоятельно определяет количество нужных часов по теме в зависимости 
от усвоения материала группой. Тематика на каждый месяц дается в таблице выше. Кроме 
работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы работать с 
одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть которые могут быть как 
текстами-выдержками из учебников, монографий и статей, так и публицистическими или 
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любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не источником знаний, а 
объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников рекомендуется делать на 
основе интересов студентов в группе. 

Далее дается описание вопросов и соображения, которые нужно иметь ввиду, когда 
вы оцениваете ответы студентов. 

Как пример приведены типовые оценочные материалы 
По теме 4. 
Типовая проблематика для обсуждения на семинарах: изменения в землевладении и 

землепользовании после 1861 г., социальное расслоение в пореформенной деревне; влияние 
реформ 1860-1870-х гг. на развитие предпринимательства в России; изменение структуры 
торгово-промышленного класса в пореформенный период; «рельсовая лихорадка»: 
железнодорожное строительство, его влияние на экономическое развитие; освоение новых 
промышленных районов: деятельность отечественных и  иностранных предпринимателей; 
предпринимательство в легкой промышленности и мелких кустарных промыслах; 
особенности внешней и внутренней торговли в пореформенный период. 
 Студенты дают короткие характеристики выбранным и изученным кейсам и 
дополнительным материалам с опорой на изучаемую в ходе курса исследовательскую 
литературу, в свободной форме обсуждают результаты собственной аналитики и 
критические интенции авторов прежних исследований, формируют свои критические 
замечания с опорой на познания из перечисленных выше дисциплин. Приветствуется 
выполнение этого задания в рамках исследовательской и/или проектной деятельности, 
реализуемой в пределах иных дисциплин. 

По теме 7. 
Типовая проблематика для обсуждения на семинарах: основные этапы становления 

благотворительности и меценатства в России; формы и виды благотворительной 
деятельности; деятельность благотворительных обществ в России; частная 
благотворительность и меценатство; религиозно-этические и социальные мотивы 
благотворительности российского купечества; церковная благотворительность и ее оценка; 
основные мотивы социальной благотворительности; значение благотворительной 
деятельности в решении социальных проблем общества и развитии отечественной культуры; 
благотворительность и социальная ответственность бизнеса в России. 

Студенты дают короткие характеристики изученным юридическим/экономическим 
кейсам и прецедентам, дополнительным материалам с опорой на изучаемую в ходе курса 
исследовательскую литературу, в свободной форме обсуждают результаты собственной 
аналитики и критические интенции авторов прежних исследований, формируют свои 
критические замечания с опорой на познания из курса по перечисленным выше 
дисциплинам. Приветствуется иллюстрация собственных критических замечаний с 
помощью наблюдений, сформированных в рамках окказиональных кейс-стади. 
Приветствуются попытки синтеза знаний, полученных в других курсах. 
 

4.2. Промежуточная аттестация 
4.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой и эссе в 6 семестре, сопровождаемые устным опросом по билетам 
(типовые вопросы представлены ниже).  

Эссе является составной частью оценки в 6 семестре и пишется студентами после 
первого модуля дома. Темы эссе даются студентам на выбор из предварительного списка, в 
рамках которого они могут выбирать.  

 
4.2.2. Типовые оценочные средства 
 

Примерные вопросы к зачету:  
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1. Основные закономерности и особенности становления предпринимательства в России.  
2. Предпринимательство в Великом Новгороде (XII - XV вв.). 
3. Предпринимательство в эпоху становления Московского царства (XIV - XV вв.). 
4. Предпринимательство в эпоху Ивана Грозного (1533 – 1584 гг.). 
5. Предпринимательство в эпоху первых Романовых (XVII в.). 
6. Реформы Петра I и их влияние на развитие предпринимательства в России (1698 - 1725 
гг.). 
7. Экономическая политика Екатерины II и ее влияние на развитие предпринимательской 
активности (1762 - 1796 гг.).  
8. Реформы Александра I и развитие предпринимательства в первой половине ХIХ в. 
9. Промышленный переворот в России: признаки, этапы, особенности. 
10. Реформы 60 - 70 -х гг. ХIХ в. и их влияние на развитие предпринимательства в России. 
11. Предпринимательство в пореформенный период (1861 г. - конец XIX в.). 
12. «Рельсовая лихорадка»: железнодорожное строительство, его влияние на экономическое 
развитие.  
13. Развитие предпринимательства в период экономической модернизации России на рубеже 
XIX-XX вв.  
14. Благотворительность и меценатство в России (этапы становления, религиозно-этические 
и социальные мотивы). 
15. Становление и развитие представительных организаций российской буржуазии (конец 
XIX – начало ХХ вв.).  
16. Политические партии российской буржуазии.  
17. Реформы С.Ю. Витте и их влияние на развитие промышленного и банковского 
предпринимательства. 
18. Реформы П.А. Столыпина и их влияние на капитализацию российской деревни. 
19. Конфессиональное предпринимательство в России (виды и основные этапы развития). 
20. Особенности развития предпринимательства в годы Первой мировой войны. 
21. Предпринимательство в условиях революции и гражданской войны (1917-1921 гг.). 
22. Подъем предпринимательской активности в годы новой экономической политики (1921-
1929 гг.). 
23. Особенности предпринимательства в СССР. 
24. Возрождение предпринимательства в современной России 
  
Приблизительные темы эссе: 
 
1. Основные формы предпринимательства в Киевской Руси (IX-XII вв.). 
2. Торговые связи Древней Руси с Византией. 
3.  Важнейшие торговые пути в Древнерусском государстве. 
4. Купечество и его социально-правовой статус в Киевской Руси. 
5. Появление новых центров предпринимательской активности на Руси в период 
феодальной раздробленности. 
6. Развитие ремесла и торговли в Великом Новгороде (XII-XV вв.). 
7. Торговые города Древней Руси (на конкретных примерах).  
8. Предпринимательство в эпоху Московского царства (XIV-XVI вв.). 
9. Формирование первых предпринимательских династий в России (Строгановы).  
10. Предпринимательство в эпоху первых Романовых (XVII в.). 
11. Складывание и деятельность купеческих корпораций в XVI-XVII вв. 
12. Государственное и частное предпринимательство в производственной сфере. 
13. Реформы Петра I и их влияние на развитие предпринимательства в России (1698 – 1725 
гг.). 
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14. Предпринимательские династии в России (Демидовы). 
15. Политика экономического либерализма Екатерины II и ее влияние на развитие 
предпринимательства (1762 – 1796 гг.). 
16. Изменение экономического и правового статуса купечества. 
17. Купеческое, дворянское и крестьянское предпринимательство в эпоху Екатерины II. 
18. Начало промышленного переворота в России и его роль в развитии 
предпринимательства. 
19. Финансовые реформы и начало банковского предпринимательства в первой половине 
XIX века. 
20. Отмена крепостного права в России в 1861 г. и ее влияние на развитие 
предпринимательства в пореформенный период. 
21. Иностранные предприниматели в России (на конкретных примерах). 
22. Экономическая модернизация России в конце XIX – начале ХХ вв. и расцвет 
предпринимательства. 
23. Развитие банковского предпринимательства на рубеже XIX-ХХ вв. 
24. Монополистические объединения в России на рубеже XIX-ХХ вв.  
25. Становление и деятельность представительных организаций буржуазии.  
26. Политические партии буржуазии и их деятельность в начале ХХ века. 
27. Реформы С.Ю. Витте и их влияние на развитие промышленного и банковского 
предпринимательства. 
28. Реформы П.А. Столыпина и их влияние на капитализацию российской деревни. 
29. Роль русской православной церкви в развитии предпринимательства в России. 
30. Монастырское предпринимательство в России. 
31. Старообрядческое предпринимательство и его особенности. 
32. Роль крупного капитала в управлении экономикой России в годы Первой мировой 
войны. 
33. Особенности предпринимательской деятельности в годы революции и гражданской 
войны. 
34. Предпринимательство в условиях НЭПа (1921-1929 гг.). 
35. Роль и место «теневой» экономики в СССР. 
36. Роль кооперативов в возрождении предпринимательской активности в период 
перестройки. 
37. Приватизация и ее роль в создании рыночной экономики в современной России. 
38. Объединения предпринимателей в современной России. 
39. Благотворительность и меценатство в деятельности российских и иностранных 
предпринимателей в России (на конкретных примерах). 
40. Особенности проявления благотворительности в российском предпринимательстве 
(эссе). 
   
 
Эссе состоит из пяти частей (рекомендованные объемы частей написаны в скобках): 

* обоснование выбора конкретной экономической или бизнес-ситуации, 
репрезентативной для конструирования гипотезы и исследовательского вопроса в пределах 
заявленной проблематики: содержит не только формулировку, но и демонстрирует ход 
рассуждений: посылки, аргументы, вывод. [не менее 3000 знаков]. 

* обоснование структуры кейсов, а также выбора методологии анализа и содержания 
критической позиции студента по поводу предшествующей аналитики подобных бизнес-
прецедентов [не менее 3000 знаков]. 

* демонстрация своей личной позиции, тезиса, который не может заключаться в 
простом согласии или несогласии с ранее озвученными методами [не менее 1000 знаков]. 

* доказательство своего тезиса — [не менее 3000 знаков]. 
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* заключение, в котором автор кратко сопоставляет свою позицию с позицией автора 
текста и делает общий вывод по теме уже вне контекста анализируемого текста [не менее 
2000 знаков]. 
 
Шкала оценивания 
 

6 семестр:  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Эссе1 Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 
Аргументы прописаны полно, используется профессиональный 
язык, представлены адекватные иллюстрации к ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 
нормы русского языка; композиция ясна и логична 
Работа выполнены строго в рамках академического стиля письма. 
Работа соответствует всем стандартам оформления учебных 
письменных текстов, библиография практически не содержит 
ошибок в оформлении списка литературы. 
Работа соответствует заявленной теме полностью. 
Суждения оригинальны, интерпретации отличаются новизной. 

Отлично 
(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса не всегда 
последовательны. 
Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык 
используется не всегда, представлены адекватные иллюстрации к 
ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 
нормы русского языка; композиция ясна и логична 
Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, 
однако есть элементы публицистического стиля. 
Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных 
письменных работ, библиография практически не содержит ошибок 
в оформлении списка литературы. 
Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два 
незначительных отступления в сторону. 
Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют 
общепринятой позиции по теме. 

Хорошо 
(61-80) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса не 
всегда последовательны. 
Аргумент не расписан, используются элементы профессионального 
языка, иллюстрации носят случайный характер. 
Есть нарушения орфографических, пунктуационных, 
стилистических норм русского языка, что затрудняет понимание 
текста 
Работа написана не в академическом стиле, однако содержит его 
элементы; 
Работа отклоняется от принятых стандартов оформления 
письменных учебных работ, библиография содержит значительное 
количество ошибок в оформлении списка литературы. 

Удовлетво 
рительно 

(41-60) 

																																																													

1 Преподавателям предлагается оценить текст эссе по 5 критериям (см. п.4.2.2), выставляя за каждый критерий до 20 баллов.	
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Содержание работы в основном не соответствует теме, однако части 
ее соответствуют. 
Суждения следуют общепринятой позиции, однако их обоснование 
самостоятельно, интерпретации следуют общепринятой позиции по 
теме. 
Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят 
случайный характер. 
Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык 
игнорируется. 
Текст содержит очевидно значительные и многочисленные 
отклонения от норм использования русского языка 
Работа написана не в академическом стиле. 
Работа отступает от большинства стандартов оформления 
письменных учебных работ, библиография оформлена не по 
принятым правилам оформления списка литературы. 
Содержание работы не соответствует теме. 
Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует 
самостоятельное их обоснование, попытки самостоятельной 
интерпретации отсутствуют из-за ссылок на авторитеты. 

Неудовлет 
ворительно 

(0-40) 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Устный ответ на 
зачете2 
 

Студент подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, 
последовательно, четко и аргументированно излагает материал. 
Демонстрирует способность проследить и реконструировать 
аргументацию авторов по теме, ссылается в ответе на значимые 
понятия теории коммуникации, первоисточники или актуальные 
исследования.  
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно 
ориентируется в теме. 
Демонстрирует понимание и озвучивает возможные иные точки 
зрения на вопрос. 

Отлично 
(81-100) 

 

Студент подробно излагает содержание билета, но упускает 
некоторые аспекты рассматриваемого подхода/метода. 
Демонстрирует способность частично реконструировать 
аргументацию авторов, на которых ссылается; обращается к 
понятиям, однако не может полно показать их значимость для 
ответа на вопрос. 
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими 
паузами в разговоре. 

Хорошо 
(61-80) 

Студент излагает содержание билета поверхностно; 
Демонстрирует критическую оценку возможностей 
представленного подхода/метода на уровне «здравого смысла»; не 
выходит на уровень абстрактных понятий, нужных для анализа 
качества информации. 

Удовлетвор
ительно 
(41-60) 

																																																													

2 Итоговая оценка за 2 семестр включает среднее арифметическое оценок за эссе и ответов на экзамене.	
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Демонстрирует способность частично реконструировать 
аргументацию авторов, на которых ссылается, но допускает 
ошибки.  
Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может 
обосновать их уместность.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в 
разговоре и ошибками. 
Студент излагает содержание билета сжато, не отражая сути 
вопроса; 
Не демонстрирует критическую оценку возможностей 
представленного подхода/метода; не называет никаких 
альтернативных позиций по данному вопросу. 
Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает 
серьезные ошибки.  
Не использует примеры, либо предложенные примеры не отражают 
суть вопроса.  
Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлетво
рительно 

(0-40) 

 
4.4. Методические материалы 
В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы 

обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию 
преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на 
поощрение их интеллектуальных инициатив. 
В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как выполнение 

заданий по неструктурированным кейсам по итогам семинарских занятий, интерактивные 
формы - дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 
Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке, 

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке с 
учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, 
практикумам. 

 
Работа с эссе: 
А. Студентам даётся на выбор 4 темы для написания эссе с описанием особенностей их 

структуры и возможной реализации в контексте метода ситуационного анализа. 
Б. К каждой теме преподаватель может подобрать свои тексты (один или несколько), 

которыми студентам рекомендуется пользоваться. Студенты могут пользоваться и другими 
источниками для вдохновения. Каждый преподаватель волен выбирать те источники, 
которые считает необходимым. Единственное правило здесь в том, что источники должны 
иметь непосредственное отношение к теме. Тексты могут читаться по ходу модуля. 

В.  Работы оцениваются по трем направлениям: а) качество интерпретации позиции 
автора текста, б) глубина и оригинальность тезиса студента, в) ясность и логичность 
повествования. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению  
дисциплины 

Дисциплина «История экономики и предпринимательства в России » изучается на 
протяжении одного семестров и завершается зачетом с оценкой. В ходе обучения основными 
видами учебных занятий являются семинарские занятия. В ходе семинарских занятий 
рассматриваются основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания студентов по 
ряду рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 
аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, положения. 

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент должен: 
• изучить рекомендованную учебную литературу; 
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• подготовить ответы на все вопросы семинара. 
По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад, эссе 

по теме семинара. В процессе подготовки к семинару студенты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. 
 

Организация деятельности студента по видам учебных занятий 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 
 

На практических занятиях осуществляется проработка 
содержания курса. При подготовке к практическим занятиям 
студентам необходимо ознакомиться с источниками, учебной 
литературой, рекомендуется конспектировать источники.  
Во время практических занятий возможна такая форма работы как 
устные выступления студентов по контрольным вопросам 
семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 
компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 
и рассуждений. Выступление предполагает самостоятельное 
изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, 
что, выступая на занятии, студент обращается к группе, а не 
только к преподавателю. В свою очередь, остальные студенты 
должны осознавать важность вовлеченного участия в занятии, 
слушать, задавать вопросы выступающему, формулировать 
ответные реплики.  По окончании занятия студенту 
рекомендуется повторить выводы, сконструированные на 
семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 
лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 
время занятия рекомендуется делать пометки. В случае 
неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 
пройденного материала студенту следует обратиться к 
преподавателю для получения необходимой консультации и 
разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад 
 

Тема доклада (реферата) выбирается студентом по согласованию 
с преподавателем. Важно при этом учитывать ее актуальность, 
научную разработанность, возможность нахождения 
необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), 
имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к 
выбору данной темы. 
После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 
источников (монографий, научных статей, справочной 
литературы, содержащей комментарии, результаты исследований 
и т.п.).  
Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-
исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. Содержание материала 
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должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-
поисковый характер. 
Примерные этапы работы над рефератом (докладом):  
- формулирование темы; 
- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 
не менее 10); 
- составление библиографии;  
- обработка и систематизация информации; 
- разработка плана; 
- написание реферата (доклада);  
- публичное выступление с результатами исследования. 

Эссе 
 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 
письменную творческую работу, выражающую мнение автора о 
сущности проблемы. 
В устной форме подготовленный материал может быть изложен 
на практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана 
студентом как из предлагаемого и рекомендованного 
преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 
быть предложена студентом, исходя из его желания и научного 
интереса.  
Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 
творческого изложения изученных научных материалов. 
Важным элементом оформления эссе является корректное 
указание ссылок на источники использованного материала, 
информации и приведенных цитат.  

Групповая 
дискуссия, диспут 
 

Групповая дискуссия - это средство, которое позволяет 
определить уровень сформированности профессиональных 
навыков в условиях максимально приближенных к 
профессиональной среде. Модерацией дискуссии занимается 
преподаватель, который предлагает актуальную тему для 
дискуссии, ставит вопросы, акцентирует внимание аудитории на 
наиболее значимых аспектах.  
Проведение групповой дискуссии позволяет оценить 
формирование у студента соответствующих навыков, в том числе 
умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 
разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать 
свою точку зрения, аргументировано отвечать на правовые 
позиции иных участников групповой дискуссии, способность «на 
ходу» оценивать свои и чужие аргументы и факты, свободно 
оперировать фактическим материалом и без предварительной 
подготовки обрабатывать возникающие вопросы и проблемы.  
Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозгового 
штурма»: участники стремятся выдвинуть как можно больше 
идей, не подвергая их критике; потом выделяются главные, они 
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обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их 
доказательства или опровержения.  

 
Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой 

темы работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть которые 
могут быть как текстами-выдержками из учебников, монографий и статей, так и 
публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают не 
источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 
рекомендуется делать на основе интересов студентов в группе, а также динамики групповой 
и индивидуальной работы. Далее дается описание вопросов и соображения, которые нужно 
иметь ввиду, когда вы оцениваете ответы студентов. 

 
Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к зачету (подготовка 

эссе дома): 
• На написание эссе дается не менее 2-х недель. 
• Обучающийся работает с источниками и вторичной литературой к нему. 
• Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 
• В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к 
академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического 
описания. 

• Обучающийся обязан сдать работу в срок, установленный преподавателем. 
 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 
 
1. Андерсон А. Правильные знакомства. Нетворкинг без секретов. М.: Изд. АВ Паблишинг 
2013.  
2. Бессолицын А.А. История российского предпринимательства: учебник. 3-е изд. М.: 
МФПУ «Синергия», 2013. 
3. Брэнсон Р. К черту «бизнес как всегда». М.: Альпина Диджитал, 2013.  
 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Рогозин И.И., Горбатенкова М.В., Курилов А.Г. и др. Торговое дело в Древней Руси (IX 
– начало XIII вв.). СПб.: ТЭИ, 2010. 
2. Давыдов А.Ю. Мешочники и диктатура в России. 1917-1921 гг. СПб.: Алетейя, 2007. 
3. Экономическая история СССР: очерки / рук. авт. колл. Л.И. Абалкин. М., 2007. 
4. Балашова И.А., Балашов А.М., Юдина Т.Н.  Институциональные особенности 
предпринимательства и благотворительности в России IX – начало XXI вв. М., 2007. 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

1. Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-
2211). http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-
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ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf 
 

6.4.Нормативные правовые документы. 
 

1. Конституция Российской Федерации. 
 

6.5.Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 
1. Торгово-промышленная палата РФ. http://www.tpprf.ru/    
2. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«Опора России». http://www.opora.ru  
3. Общероссийская организация Деловая Россия. http://www.deloros.ru 
 

6.6.Иные рекомендуемые источники. 
 

1. Вернадский Г.В. История России: Древняя Русь. М., 1996. 
2. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн.1 – М., 1993. 
3. Перхавко В.Б. Торговый мир средневековой Руси. М., 2006. 
4. Андреев А.Р. Строгоновы. XIV-XX вв. Энциклопедическое издание. М., 2000. 
5. Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времен Ивана Грозного М., 1982.   
6. Скрынников Р.Г. История российская IX – XVII вв. М., 1997. 
7. Велувенкамп Я.В. Архангельск. Нидерландские предприниматели в России. 1550-1785. 
М.: РОССПЭН, 2006. 
8. Павленко Н.П. Петр Великий М., 1990.  
9. Захаров В.Н. Западноевропейские купцы в России. Эпоха Петра I. М.: РОССПЭН, 1996. 
10. Богословский М.М. Петр Великий и его реформа / Российский XVIII век. М.: Интелвак, 
2008. 
11. Павленко Н.И. Екатерина Великая. М.: Молодая гвардия, 1999. 
12. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762—1914 гг. М.: Русский путь, 1995. 
13. Юровский В.Е. Министр финансов Е.Ф. Канкрин //Вопросы истории. -2000.- №1. 
14. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России: очерки истории частного 
предпринимательства. 1861-1914 гг. Л., 1991. 
15. Дружинин Н.М. Русская деревня на переломе (1861-1880). М., 1978. 
16. Хеллер К. Отечественное и иностранное предпринимательство в России XIX – XX 
веков// Отечественная история. -1998.- № 4. 
17. Караваева И. О роли государства в развитии промышленного предпринимательства в 
России до 1917 г. // Вопросы экономики. 1996. № 9. 
18. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. М., 1992. 
19. Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991.  
20. Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М.: 
РОССПЭН, 2001. 
21. Билимович. А.Д. Кооперация в России до, во время и после большевиков. М.: Наука, 
2005. 
22. Корелин А.П. Кооперация и кооперативное движение в России. 1860-1917 гг. М.: 
РОССПЭН, 2009. 
23. Петров Ю.А. Коммерческие банки Москвы. Конец XIX в. – 1914. М., 1998. 
24. Петров Ю.А. «Третье сословие»: вхождение в политику // Полис. 1993. №3. 
25. Гимпельсон Е.Г. Россия на переломе эпох. Осмысления XX столетия российской 
истории. М., 2006. 
26. Горинов М.М. НЭП: поиски путей развития М., 1990. 
27. Орлов И.Б. НЭП: история, опыт, проблемы. М.,1998.  
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7.Материально-техническая база, информационные технологии,  
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 
Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® и мультимедийного проектора. 
 
Требования к программному обеспечению общего пользования: 
Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 


