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Цель освоения дисциплины: всестороннее и глубокое ознакомление студентов с 
феноменом российской многопартийности, привитие им навыков самостоятельного анализа 
исторических документов, умение применять исторический опыт в практике современной 
общественной жизни. 
Сформировать компетенции в области государственного и муниципального управления 

 
План курса: 
Тема 1. Анализ исторических условий и обстоятельств возникновения политических 
партий в России на рубеже Х1Х – ХХ вв. Особенности создания политических партий в 
России. 
-Образование политических партий в России, их классификация и социальная база. 
Правовой статус политических партий. 
- Возникновение большевизма, его характерные черты. Партия «нового типа». Место 
партии большевиков в многопартийной системе России начала ХХ века.  
Взаимоотношения между политическими партиями. Основные программные установки 
крупных политических партий. 
 
Тема 2. Российская социал-демократическая рабочая партия 
-Рост социальной напряженности в стране. Усиление рабочего движения и крестьянских 
выступлений, активизация либеральных настроений. Возникновение политических партий 
в Польше, Финляндии, Армении. 
Возникновение и организационное оформление революционных социал-демократических 
партий. I и II съезды РСДРП. Большевики и меньшевики, их программные цели. 

 
Тема 3. Создание и деятельность монархических черносотенных организаций 
-Черносотенцы как выразители идеологии самодержавной монархии. Идейные источники 
черносотенства.  
-Возникновение в начале ХХ века организаций ультраконсервативного толка: Русское 
собрание (М.В. Волконский и др.), Русская монархическая партия (В.А. Гримгмут), Союз 
русских людей (Шереметьевы). 
-Периферийные черносотенные организации. Создание Союза русского народа (ноябрь 
1905 г., Санкт-Петербург).  
 
Тема 4. Конституционно-демократическая партия (кадеты), ее социальные корни, 
идеология и программа 
-Социальная база кадетской партии – видные представители русской интеллигенции, 
либеральных помещиков, городской буржуазии, а также служащие, врачи, учителя, 
приказчики.  



-Идеология кадетов. Отрицание революционного пути развития общества и 
насильственных социальных переворотов, признавая в исключительных случаях 
возможность политической революции. 
 
Тема 5. Союз 17 октября. Октябристы как выразители идей конституционной 
монархии 
-(другое название – Партия народной свободы). Социальная база – помещики, торгово-
промышленная буржуазия, крупные чиновники.  
-Программа партии. Аграрный и рабочий вопросы в программе. Лидеры Союза. 
 
Тема 6. Партии промышленников и предпринимателей 
-Историческая необходимость создания партий промышленников и предпринимателей 
(нарастание модернизационных процессов в промышленности, форсированное развитие 
экономики и т.д.).  
-Образование партий, социальная база, программа партий. Рабочий вопрос в программе. 
 
Тема 7. Социалисты-революционеры (эсеры). Их идеологические и программные 
установки 
-Возникновение эсеровских организаций в середине 90-х гг. Х1Х века. Преемственность с 
представителями революционного народничества. Поиски «своего пути» в 
революционном движении, идейное отмежевание от народничества, «экономизма», 
социал-демократов.  
-Особенности формирования эсеровской партии: идейные и организационные разногласия 
среди лидеров, авантюризм, элемент случайности, провокации (Е.Ф. Азеф). 
-Учредительный съезд партии (декабрь 1905 – январь 1906 гг.), утверждение программы и 
временного организационного устава. 
Программные установки партии. 
 
Тема 8. Создание и деятельность национальных партий в России в конце ХIХ – начале ХХ 
вв. 
-Становление национальных политических партий России. Исторические судьбы 
национальных политических партий России.  История создания, структура, численность, 
социальный состав. Программа партий: Польская социалистическая партия (Польска 
партия социалистична – ППС) 1892 – 1893 годы;  Социал-демократия Королевства 
Польского (1893 ) и Литвы (1900) – СДКПиЛ;  Всеобщий еврейский рабочий союз в 
Литве, Польше и России (Бунд, 1897) и др. 
 
Тема 9. Большевики у власти: эволюция правящей партии от триумфа до трагедии. 
-Идейные истоки большевизма. В.И. Ленин – неоспоримый лидер и основной идеолог и 
стратег большевизма. Его характерные черты как руководителя партии.  
-Основные программные и организационные установки большевиков на период 
буржуазно-демократической и социалистической революции. 
-Выработка курса на подготовку вооруженного свержения Временного правительства. VI 
съезд РСДРП (б) (июль – август 1917 г.).  
-Большевизация Советов и захват власти большевиками в Петрограде. 
-Кризис в КПСС конца 80-х годов, ее распад и деление на платформы, движения и 
течения: Демократическая платформа в КПСС (январь 1990 г.), Марксистская платформа 
в КПСС (апрель 1990 г.), Большевистская платформа в КПСС (июль 1991 г.).  
-Роспуск КПСС. 
 
 
 



Тема 10. Становление и развитие многопартийности в современной России 
 
-Попытки восстановления КПСС.  ХХ1Х съезд КПСС (март 1993 г.) и его решение о 
реорганизации КПСС в Союз коммунистических партий – КПСС (председатель 
Исполкома – О. Шенин). Создание  Союза российских коммунистических партий 
(Роскомсоюз) в июле 1994 г. 
-КПРФ как лидер антипрезидентской оппозиции. Ее участие в избирательных 
кампаниях. 
-Возрождение российского либерализма в конце 80-х гг. ХХ в. как альтернативы 
социалистической идеологии. Возникновение либеральных оппозиционных партий. 
-Выборы в Государственные Думы 1993- 2016 гг. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

Оценка качества учебной работы магистрантов при освоении ими учебной 
программы по дисциплине производится в соответствии с Типовым положением о 
применении балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации и Положением о системе оценивания успеваемости студентов исторического 
отделения факультета государственного управления Академии. 

В ходе реализации дисциплины «Партии в России в XX -  в начале XXI вв.» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 
– при проведении занятий лекционного типа: 
контроль посещаемости 
 
– при проведении занятий семинарского типа: 
выборочный опрос  
 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  
реферат, зачет с оценкой. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ОПК-1 

способность к 
анализу, 
планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- знать исторические условия возникновения, 
развития и деятельности основных политических 
партий и общественных движений в Росси. 
Уметь: 
- распознавать и хорошо понимать внутренние, 
глубинные процессы событий и явлений и на этой 
основе осуществлять прогнозирование развития 
ситуации (научное предсказание на основе 
анализа). 
Владеть: 
- навыками проведения экспертизы и анализа 
основных направлений совершенствования 
организации государственного управления. 

ПК-13 способность 
критически 

Знать: 
особенности программных и уставных положений 



Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

оценивать 
информацию и 
конструктивно 
принимать решение 
на основе анализа и 
синтеза 

партий на различных этапах исторического пути 
страны. 
Уметь: 
- уметь определить место и роль партии в 
общественно-политической жизни страны, 
 - устанавливать причинно-следственную связь 
между деятельностью политических партий и 
важнейшими историческими событиями конца 
ХХ – ХХ1 веков. 
Владеть: 
- владеть навыками анализа документов 
политических партии и их лидеров с целью 
извлечения исторического опыта, а также 
самостоятельной оценки современных проблем 
государственного управления. 

ДПК-1 

Способность к 
комплексному, 
ретроспективному и 
ситуационному 
анализу духовных, 
социокультурных, и 
политических 
процессов в  
национальном  
контексте 

Знать: 
-содержание основных проблем истории 
управления в нашей стране и их освещение в 
историографии; основные комплексы источников 
по истории  власти в России. 
Уметь: 
- системно осмысливать теории государственного 
управления и управленческие идеи прошлого и 
современности. 
Владеть: 
- анализа причинно-следственных связей между 
событиями отечественной истории, развитием 
аппарата управления, достижениями научно-
технической мысли и изменениями общественных 
и социокультурных процессов. 
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