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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель и задачи дисциплины  

Предметом изучения являются модернизационные усилия государства и общества в 

различные периоды истории России. В центре внимания программы учебного курса – 

взаимодействие государства и общества в процессе модернизации страны. При изучении 

истории модернизационных процессов подробно рассматриваются проблемы выбора модели 

модернизации, ее характера и эффективности методов осуществления, социально-политических 

издержек и следствий. В рамках учебного курса в качестве самостоятельных изучаются 

вопросы  взаимодействия и взаимовлияния революции и модернизации, демократизации и 

модернизации. .  

В качестве основного метода используется сопоставительный анализ процессов 

модернизации в России и других странах.  

 Цель курса – формирование у магистров целостного, исторически корректного 

представления о модернизационных процессах в истории России, историографических 

интерпретациях этих явлений.  

Задачи курса: 

− раскрыть предпосылки и причины возникновения модернизационных процессов в истории 

России/СССР второй половины XIX – начала ХХ вв., их содержание и характер;  

− определить роль государства и общества в ходе модернизации, формы их взаимодействия;  

− выявить особенности моделей российской/советской модернизации в сравнении в 

зарубежными странами;  

− познакомиться с основными историографическими интерпретациями изучаемых 

модернизационных явлений отечественной истории.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-7 Владение 

знаниями в 

области 

исторических 

наук, культуры, 

архивного дела 

ПК-7.2 – способен 

применять знания в 

области исторических 

наук, культуры и 

архивного дела в процессе 

сохранения 

документального 

наследия 

 

знать: 

• основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук; 

• сущность процессов, происходящих в 

области документоведения и 

архивоведения 

уметь: 

• применять полученные теоретические 

знания для решения задач 

профессиональной деятельности;  

• применять  методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

• навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы.  
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История российских модернизаций» относится к части блока дисциплин 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Государственность Российской 

Федерации», «Основы цифровой экономики». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Межкультурное 

взаимодействие», «Управление архивами в условиях российских модернизаций». 

 

2. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

1 Лекции 24 

1 Семинары/лабораторные работы 36 

  Всего: 60 

 

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 

академических часов.  

 

3. Содержание дисциплины 

 

I раздел. Модернизация в условиях абсолютизма второй половины XIX – начала 

XX вв.: пределы возможного 

Власть и общество в осознании необходимости модернизационного прорыва: специфика 

взаимодействия в середине XIX в. Факторы модернизации, ее замысел и воплощение. Реформы 

Александра II как модернизационный феномен. Политический радикализм и реформы.  

Трансформация социальной структуры российского общества, маргинализация и ее 

следствия. Крестьянская община в условиях модернизации: факторы социальной устойчивости 

и пределы культурной трансформации. Общее и особенное в развитии России и зарубежных 

стран в условиях модернизации.  

Индустриализация России в конце XIX в. и роль государства в экономическом развитии. 

Особенности и итоги экономического развития страны на рубеже XIX-XX вв. Политика 

П.А. Столыпина как попытка нового витка модернизации. Революционный кризис как итог 

модернизационных усилий государства и общества. 

Историографические интерпретации российских реформ рубежа XIX-XX вв. 

  

II раздел. Советская модель модернизации 1930-х гг.: цель, средства, итоги 

Проблема модернизации в понимании советской политической элиты в 1920-е гг. 

Пределы модернизационных возможностей НЭПа как модели. Выбор новой стратегии  

общественного развития на рубеже 1920-1930-х гг. Причины победы варианта ускоренной 

модернизации. 

Источники и особенности финансирования индустриализации в СССР. Взаимосвязь 

процессов преобразования промышленности и сельского хозяйства. Плановая экономика, 
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реальные результаты первых пятилеток. Формирование административно-командной системы 

управления, ее преимущества и недостатки. Особенности стимулирования труда в рамках 

социалистической системы. Стахановское движение, массовое использование принудительного 

труда, роль ГУЛАГа в советской экономике. 

Роль государства в модернизационных процессах 1930-х гг. Формирование, особенности 

функционирования сталинского политического режима, культ личности вождя и его роль в 

политической жизни. 

Социальные трансформации в период модернизации 1930-х гг. Урбанизация и ее 

следствия. Складывание новой культурной и политической элиты. Изменения в общественной 

жизни, формирования мобилизационной модели сознания.  

«Модернизационный рывок» 1930-х гг. в оценках современной историографии.  

III раздел. Модернизация в условиях кризиса: СССР/Россия на пути реформ.  

Смена политического руководства в СССР в середине 1980-х гг. и начало 

преобразований. Трансформация стратегии реформирования – от «ускорения» к «перестройке». 

Поиск новой экономической модели – от хозрасчета к управляемой рыночной экономике. 

Изменения в общественно-политической жизни, роль демократизации и гласности.  

Итоги реформирования второй половины 1980-х гг., кризис «перестроечной» модели 

модернизации, распад СССР.  

Формирование новой государственной идентичности. Выработка стратегии 

модернизации России в новой геополитической ситуации. «Шоковая терапия» как модель 

перехода к рыночной экономике: замысел и реальные результаты. Корректировка модели 

экономического развития во второй половине 1990-х – 2000-е гг. Изменение роли государства в 

экономике.  

Масштаб, глубина и следствия социальных трансформаций 1990-х – 2000-е гг. Проблемы 

формирования среднего класса в российском обществе. Развитие институтов гражданского 

общества в условиях модернизации. Формирование новых ценностей и трансформации 

общественного сознания.  

Формирование новой политической системы России. Итоги политической модернизации 

в 2000-е гг.  

 

4. Образовательные технологии 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные 

образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано 

электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется в виде оценок контрольной работы и выполнения 

заданий на практических занятиях. Контрольная работа проводится на первом практическом 

занятии, выявляет готовность студентов  к практической  работе и оценивается до 20 баллов. 

Максимальная оценка выполнения каждого практического занятия – 10 баллов. 

Промежуточный контроль знаний проводится в форме итоговой контрольной работы, 

включающей теоретические  вопросы и практическое задание, и оценивается до 40 баллов. В 

результате текущего и промежуточного контроля знаний студенты получают зачет по курсу». 

 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:    
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  -реферат 30 баллов 30 баллов 

  - контрольная работа  30 баллов 30 баллов 

Промежуточная аттестация   40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину)  100 баллов  

  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 

оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; 

далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

  

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

  

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и 

по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская 

существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

сложности, владеет необходимыми для этого 

навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

  

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого базовыми навыками 

и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

  

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, не 

владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Темы рефератов 
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1. Реформы Александра II как пример модернизации "сверху". 

2. Реформа 1861 года как модель модернизационного взаимодействия государства и общества. 

3. Реформы П.А. Столыпина – социально-экономический аспект российской модернизации. 

4. Революция 1917 года в России как социальная реакция на издержки модернизационной 

модели. 

5. Сталинская модель советской модернизации 1930-х гг.: идеологическое обоснование, 

социальное измерение. 

6. Сталинская модель советской модернизации 1930-х гг.: политический способ снятия 

социального напряжения. 

7. "Перестройка" 1985-1991 гг. как модель модернизационного преодоления кризиса. 

8. Распад СССР и крах советской модели модернизационного развития. 

9. Модернизация в условиях поиска новой государственности: российские реформы 1990-х гг. 

10. Формирование среднего класса как социальный аспект российской модернизации 1990-х гг. 

Вопросы для подготовки к контрольной работе 

1. Экономический аспект модернизации – опыт России/СССР XIX-XX вв. 

2. Социальный аспект модернизации – опыт России/СССР XIX-XX вв. 

3. Политический аспект модернизации – опыт России/СССР XIX-XX вв. 

4. Модернизация "сверху" – опыт модернизационных усилий государства в России/СССР. 

5. Общество и общественно-политические институты в условиях модернизации России/СССР в 

XIX-XX вв. 

6. Модернизация и революция – механизмы взаимодействия и взаимовлияния в России начала 

и конца ХХ в. 

7. Политическое лидерство как фактор модернизации – опыт Александра II. 

8. Политическое лидерство как фактор модернизации – опыт И.В.Сталина. 

9. Политическое лидерство как фактор модернизации – опыт М.С.Горбачева. 

10. Модернизация в России и Японии во второй половине XIX в.: общее и особенное. 

11. Модернизация и тоталитаризм в ХХ в.: опыт СССР и Европы. 

12. Модернизация и демократизация в ХХ в.: опыт СССР. 

13. Цена модернизационных прорывов в XIX-ХХ вв.: опыт России и СССР. 

14. Историографическое осмысление российского/советского опыта модернизации в XIX-ХХI 

вв. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1 Список источников и литературы  

Источники 

Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ. – 4-е изд. 

ГАРАНТ — Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, аналитика, 

комментарии, практика [Электронный ресурс] / ГАРАНТ — Электрон. дан. — М., [2013]. — 

Режим доступа: http://www.garant.ru/. — свободный. — Загл. с экрана. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. - ГАРАНТ — Законодательство (кодексы, законы, 

указы, постановления) РФ, аналитика, комментарии, практика [Электронный ресурс] / ГАРАНТ 

— Электрон. дан. — М., [2013]. — Режим доступа: http://www.garant.ru/. — свободный. — Загл. 

с экрана. 

 

 

Основные   

1. Гайдар Е. Дни поражений и побед. - М., 1997. С. 112-151. Текст : электронный // Литмир – 

URL:  https://www.litmir.me/br/?b=130269&p=1  

2. Горбачев М.С. Жизнь и реформы. Кн.1. - М., 1995. С. 314-333. Текст : электронный // 

Горбачев-фонд – URL: https://www.gorby.ru/gorbachev/memoirs/ 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.litmir.me/br/?b=130269&p=1
https://www.gorby.ru/gorbachev/memoirs/
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3. Каспэ С.И. Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика / Каспэ 

Святослав Игоревич. – М., РОССПЭН, 2001.  

4. Козырева П.М. Реформы 1990-х и 2000-х гг. : приобретения и потери россиян // 

Социологический журнал. - 2014. - № 2. - С. 25-47. Текст : электронный // Cyberleninka – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-1990-h-i-2000-h-gg-priobreteniya-i-poteri-

rossiyan/viewer 

5. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVIII – начало 

ХХ века. – М.: Весь мир, 2012. – 848 с. С.635-660. Текст : электронный // ЭБС Znanium 

[сайт]. – URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=336995 

 

Дополнительная 

6. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., 2010.   

7. Корелин А.П. П.А.Столыпин. Попытка модернизации сельского хозяйства России // 

Деревня в начале века: революция и реформа. Сб.ст. М., 1995.  

 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Taylor and Francis  

JSTOR 

Журнал «Золотой Лев» № 69-70 - издание русской консервативной мысли  

(www.zlev.ru) http://www.zlev.ru/69_64.htm 

Мир истории. Электронный журнал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.historia.ru/  

Новый исторический вестник. Журнал РГГУ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nivestnik.ru/  

Хронос. Всемирная история в интернете.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hrono.u/index.phpr  

 

 

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases  

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс 

2. Гарант 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором 

для демонстрации учебных материалов. 

 

Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-1990-h-i-2000-h-gg-priobreteniya-i-poteri-rossiyan/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-1990-h-i-2000-h-gg-priobreteniya-i-poteri-rossiyan/viewer
https://new.znanium.com/catalog/document?id=336995
http://www.zlev.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.hrono.u/index.phpr
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8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен 

и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт 

проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме 

или выполняются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA 

CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с 

нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 
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• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 

регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1 Планы семинарских занятий   

 

Семинары 1-2. Модернизация в условиях абсолютизма в конце ХIХ-ХХ вв.: пределы 

возможного. 

1. Реформы Александра II: власть и общество в условиях модернизации. 

2. Российская модернизация рубежа ХIХ-ХХ вв. – путь к революции. 

Основная литература 

1. Взаимодействие государства и общества в контексте модернизации России. Конец XIX - 

начало XX в. /Сб.статей. - Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001.  

2. Кириллов В.В. История реформ и контрреформ в контексте российской модернизации XVIII-

XX веков. М.: Моск.гор.пед.ун-т, 2005.  

3. Миронов Б.Н. Модернизация имперской России и благосостояние населения // Российская 

история. 2009. № 2.  С. 137 – 155. 

4. Опыт российских модернизаций XVIII-XX века / [В.В. Алексеев, И.В. Побережников, А.С. 

Сенявский и др.; Отв. ред. В.В. Алексеев. М.: Наука, 2000.  

Дополнительная литература 

1. Взаимодействие государства и общества в контексте модернизации России. Конец XIX - 

начало XX в. /Сб.статей. - Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2001 

2. Каспэ С.И. Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика / Каспэ 

Святослав Игоревич. – М., РОССПЭН, 2001. 

3. Корелин А.П. П.А.Столыпин. Попытка модернизации сельского хозяйства России // Деревня 

в начале века: революция и реформа. Сб.ст. М., 1995.  

4. Саркисьян И. И. Доктрина модернизации: Россия от Петра I до "сталинской революции" // 

Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. № 3. С. 169-

178. 

 

Семинары 3-4. Советская модель модернизации 1930-х гг.: цель, средства, итоги.  

1. Социалистическая модернизация 1930-х гг. как продолжение революционных сдвигов 1917-

1920-х гг. 

2. Социально-экономическое измерение модернизации 1930-х гг.: средства и цена успеха. 

Основная литература 

1. Опыт российских модернизаций XVIII-XX века / [В.В. Алексеев, И.В. Побережников, А.С. 

Сенявский и др.; Отв. ред. В.В. Алексеев. М.: Наука, 2000. 

2. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., 2010. 

3. Кириллов В.В. История реформ и контрреформ в контексте российской модернизации XVIII-

XX веков. М.: Моск.гор.пед.ун-т, 2005 

Дополнительная литература 

Лапин Н. И. Актуальные теоретико-методологические аспекты исследований российской 

модернизации // Социологические исследования. 2015. № 1. С. 5-10 

Саркисьян И. И. Доктрина модернизации: Россия от Петра I до "сталинской революции" // 

Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2014. № 3. С. 169-

178. 

 

Семинары 5-6. Модернизация в условиях кризиса: СССР/Россия на пути реформ. 

1. "Перестройка" как модернизационный проект: замысел, содержание, итоги. 

2. Модернизация в условиях поиска новой общественно-политической модели в 1990-2000-е гг. 
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Основная литература 

1. Гельман В. Я. Возможности и ограничения авторитарной модернизации: российские 

реформы 2000-х годов / Я. Гельман, А. В. Стародубцев // Полития. 2014. № 4. С. 6-30. 

2. Голенкова З.Т. Модернизация социальной структуры российского общества. М.: Ин-т 

социологии РАН, 2008. 

3. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., 2010. 

Дополнительная литература 

1. Островский А. В. Модернизация китайской модели перехода от плановой экономики к 

экономике рыночной в ходе экономических реформ // Философские науки. 2015. № 1. С. 135-

152. 

2. Просеков С. А. Менталитет китайцев и реформы Дэн Сяопина // Философские науки. 2015. 

№ 1. С. 86-98. 

3. Пшеничникова Л. Л. Культура и модернизационные периоды российского общества: к 

выработке подходов (концептуализация проблемы) // Вопросы культурологии. 2014. № 8 

(август). С. 12-17. 

4. Федотова В. Г. Модернизация Китая и ее уроки для России // Философские науки. 2015. № 1. 

С. 99-115.  

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 

В процессе обучения студенты РГГУ выполняют разные виды письменных работ. 

Основными целями письменных работ в вузе являются: 

• закрепление полученных знаний по специальности, применение этих знаний при решении 

профессиональных задач; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методиками и принципами 

самостоятельной исследовательской деятельности; 

• формирование умения грамотно и логично излагать собранные научные данные и материалы 

собственной исследовательской деятельности. 

Наиболее простая, но очень важная форма письменной работы в вузе — это контрольная 

работа. Она является обязательным элементом самостоятельной работы студента и, прежде 

всего, демонстрирует умение воспринимать и передавать информацию. 

Этот вид письменной работы предусмотрен учебными планами подготовки бакалавров и на 

кафедре архивоведения предлагается в рамках изучения общих курсов и КПВ. 

Также в процессе обучения студенту предстоит выполнение курсовых работ, которые 

формируют исследовательские навыки, развивают способности систематизации и осмысления 

уже существующего знания и направлены на самостоятельное решение некоторых 

теоретических или практических задач. Курсовая работа демонстрирует умение работать с 

источниками, использовать достижения современной науки (например, использовать 

достижения архивоведения, а также смежных наук и научных дисциплин), успешно решать 

поставленные задачи, обрабатывать и обобщать материал. Написание контрольной работы, 

подготовка и защита курсовой имеет ряд организационных и методических особенностей. 

Ознакомление с данными методическими рекомендациями поможет студентам правильно 

организовать свою учебную и научно-исследовательскую работу. 

Общие требования к структуре и содержанию письменных  работ  

Важной формой самостоятельной работы студента является контрольная работа. Она 

предусмотрена для большинства дисциплин учебного плана, читаемых на кафедре 

архивоведения. Ее написание преследует цель углубленной проработки дисциплины. 

Контрольная работа выполняется студентами в соответствии с тематикой, ежегодно 

утверждаемой кафедрой. Контрольная работа является элементом самостоятельной работы 

студентов, поэтому выбор темы предоставляется студенту. 

До написания контрольной работы студент должен в целом ознакомиться с разделами курса, 

предусмотренными учебной программой. 
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Работа по написанию контрольной начинается с выявления и изучения источников и 

литературы по теме. По окончании сбора и изучения литературы и источников следует 

продумать план контрольной работы. Составление плана — важная часть работы 

над темой. План представляет собой перечень вопросов, отражающих содержание 

исследования. От того, насколько четко он продуман и построен, во многом зависит качество 

контрольной работы. В план целесообразно включить наиболее важные теоретические и 

практические вопросы темы, которые при необходимости могут быть детализированы. Как 

правило, рабочий вариант плана должен быть развернутым, что облегчает работу над темой. 

В окончательном варианте план может быть дан в сокращенном виде, но обязательным 

условием при этом является отражение в нем основных вопросов, рассматриваемых в 

контрольной ра боте. Составленный план должен найти отражение в оглавлении 

к контрольной работе. Работа должна включать титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, состоящую из нескольких разделов или параграфов, заключение, список 

источников и литературы. Во введении необходимо кратко раскрыть значение и актуальность 

изучаемого вопроса (темы), назвать основные задачи работы, ее хронологические рамки, 

обосновать структуру, дать крат- 

кий обзор источников и литературы по теме. Обзор источников и литературы не должен 

сводиться к перечислению использованного автором нормативного материала 

и опубликованных статей. В нем следует дать анализ источников и литературы. В зависимости 

от объема и целевого назначения работы, обзор источников и литературы может быть 

представлен отдельным параграфом или разделом в основной части работы. 

Основная часть контрольной работы должна быть изложена в соответствии с планом, освещать 

состояние и содержать анализ рассматриваемых вопросов с учетом современного уровня 

развития теоретических знаний и опыта практической работы архивных учреждений в этой 

области. 

При раскрытии той или иной темы студент должен стремиться подробно и глубоко изложить 

круг вопросов, входящих в нее. По мере рассмотрения материала отдельные положения 

контрольной работы следует иллюстрировать примерами из литературы и, по 

возможности, из практики работы конкретных архивов с обязательными ссылками на 

литературу и источники. В заключении контрольной работы необходимо подвести итоги 

теоретической и практической разработки вопросов. Список источников и литературы 

представляет собой перечень использованных работ по теме, в котором указываются фамилии и 

инициалы автора (авторов), название работы, место, время ее 

опубликования и страницы. 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «История российских модернизаций» реализуется на факультете 

архивоведения и документоведения кафедрой истории России новейшего времени.  

 

Содержание дисциплины направлено на приобретение студентами знаний об основных 

этапах, содержании, характерных чертах и особенностях процессов модернизации в истории 

России.  

Цель курса – формирование у магистров целостного, исторически корректного представления о 

модернизационных процессах в истории России, историографических интерпретациях этих 

явлений.  

Задачи курса: 

− раскрыть предпосылки и причины возникновения модернизационных процессов в истории 

России/СССР второй половины XIX – начала ХХ вв., их содержание и характер;  

− определить роль государства и общества в ходе модернизации, формы их взаимодействия;  

− выявить особенности моделей российской/советской модернизации в сравнении в 

зарубежными странами;  

− познакомиться с основными историографическими интерпретациями изучаемых 

модернизационных явлений отечественной истории.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-7 Владение знаниями в области исторических наук, культуры, архивного дела  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук; 

• сущность процессов, происходящих в области документоведения и архивоведения 

 

уметь: 

• применять полученные теоретические знания для решения задач профессиональной 

деятельности;  

• применять  методы социальных, гуманитарных и экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

• навыками реферирования и аннотирования научной литературы. 

 

Программой предусмотрен следующий вид итоговой аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е. 

 


