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1. Форма государственных аттестационных испытаний по основной 

профессиональной образовательной программе 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические 

науки и археология» «Отечественная история» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), состоит из государственных аттестационных испытаний и проводится в 

форме и в указанной последовательности: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
В ходе государственных аттестационных испытаний выпускник демонстрирует 

представленные ниже универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные (ПК) компетенции: 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты освоения программы 

УК-1 способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: современные научные достижения в области 

политической науки и в междисциплинарных областях 

УМЕТЬ: критически оценивать современные научные 

достижения в области политической науки и в 

междисциплинарных областях, генерировать новые 

идеи на основе  достижений современных наук 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования, 

навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования,  методами   критического анализа  и 

оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач; 

УК-2 способность проектировать  

и  осуществлять  комплексные  

исследования,  в  том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественно-

политического  развития. 

УМЕТЬ: аргументировано отстаивать  собственную 

позицию по  проблемам социально-политического 

развития с использованием знаний в области истории и 

философии науки, проектировать и   осуществлять 

комплексные  исследования, в том числе 

междисциплинарные, выявляя влияние экономических, 

социальных, политических, культурных, внутренних и 

внешних факторов на функционирование политических 

институтов,  процессов, отношений и технологий; 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих  в политической науке и практике  на 

современном этапе; навыками ведения дискуссии и 

полемики, публичной  речи  и письменного 

аргументированного изложения собственной точки 
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зрения; 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

ЗНАТЬ: направления научной деятельности 

российских и международных исследовательских 

коллективов в области политических институтов, 

процессов и технологий;  особенностей представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах. 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач,  

оценивать потенциальные  выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; демонстрировать 

готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-преподавательских и 

образовательных задач; 

ВЛАДЕТЬ: навыками коллективной работы, навыками  

анализа и оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач; владеть культурой мышления, 

методами отбора, обобщения, анализа, критического 

осмысления  информации по политическим  

институтам,  процессам и технология; 

УК-4 готовность  использовать  

современные  методы  и  

технологии  научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках  

ЗНАТЬ: государственный и иностранный языки,  

направления, специфику, методы и технологиями   

научной коммуникации 

УМЕТЬ: использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

ВЛАДЕТЬ: навыками  отбора и   применения  

адекватных методов и технологий  научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языках;  

УК-5 способность  планировать  

и  решать  задачи  собственного  

профессионального  и 

личностного развития 

ЗНАТЬ:  возможные направления  профессионального 

и личностного роста; 

УМЕТЬ: планировать и определять направления  и 

приоритетные задачи собственного профессионального 

и личностного роста; 

ВЛАДЕТЬ: способами планирования  и решения задач 

собственного профессионального и личностного 

развития. 

УК-6  способность оценивать 

влияние технологий больших 

данных на результаты решений 

исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

 

ЗНАТЬ: содержание технологий больших данных 

УМЕТЬ: оценить влияние  технологий больших 

данных на результаты решений исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

ВЛАДЕТЬ: способами и методами оценивания 

влияния технологий больших данных на результаты 

решений исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1 - способность  ЗНАТЬ: современные методы исследования и 
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самостоятельно  осуществлять  

научно-исследовательскую 

деятельность  в  

соответствующей  

профессиональной  области  с  

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

информационно-коммуникативных технологий в 

области научной деятельности; 

УМЕТЬ: самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую деятельность  в  соответствующей  

профессиональной  области  с  использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

ВЛАДЕТЬ:  навыками  самостоятельного 

осуществления  научно-исследовательской 

деятельности  в  соответствующей  профессиональной  

области  с  использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОПК-2 - готовность  к  

преподавательской  деятельности  

по  основным  образовательным 

программам высшего 

образования 

ЗНАТЬ: основные парадигмы политической науки, 

общенаучные и альтернативные теории и подходы к 

анализу  социально-политических реалий, понятийно-

категориальный аппарат политической науки, 

основные методы научно-исследовательской 

деятельности, а также основы преподавательской 

деятельности в высшей школе,  инновационные  

педагогические  технологии, активизирующие 

мыслительную деятельность обучающихся;    

УМЕТЬ: выделять и систематизировать  основные 

идеи в научных текстах,  критически оценивать  любую  

поступающую информацию, вне зависимости от  

источника, избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов  при решении 

педагогических задач. применять полученные знания  в 

педагогической деятельности, в период прохождения 

педагогической практики;  

ВЛАДЕТЬ: общенаучной и политологической 

терминологией, навыками работы с научными  

текстами  и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями, навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации  информации по проблемам 

функционирования политических институтов и 

процессов, навыками  публичного выступления, 

отстаивания своих научных и гражданских позиций; 

ПК-1 способность рефлексировать 

(эксплицировать) 

мировоззренческие, 

парадигмальные основания 

исторического / гуманитарного 

знания 

 

ЗНАТЬ: концептуальные подходы к анализу 

политической системы,   сущность системного подхода, 

теорию политической системы общества, ее структуру  

и  подсистем регионального и мирового уровня, 

основные направления ее эволюции; 

УМЕТЬ: применять полученные знания в области 

региональной  и мировой политической системы,  

политических институтов и  процессов, критически 

оценивать поступающую информацию об  основных 

направлениях эволюции политической системы 

регионального и мирового уровней; 

ВЛАДЕТЬ: понятийно-категориальным аппаратом 

политической науки,  общенаучной и 

политологической терминологией  в области  

региональной и мировой политической системы, 
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навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по проблемам функционирования 

политических институтов, процессов и технологий;   

ПК-2 способность увидеть 

(поставить) проблему и обосновать 

ее актуальность / вписать свое 

исследование в контекст 

современного исторического / 

гуманитарного знания 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: тенденции развития политических институтов 

и процессов в России и мире в условиях глобализации, 

всемирного идейно-политического кризиса,  

общенаучные и альтернативные теории и парадигмы 

анализа противоречивых политических реалий, новые 

цивилизационные вызовы и риски; 

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи 

в научных текстах по мегатрендам современных 

политических процессах;  применять полученные 

знания в области политической науки к анализу 

мегатрендов современных региональных и глобальных  

политических процессов, а также в области своей 

профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: методологией и методикой 

самостоятельного анализа мегатрендов политических 

процессов в России и мире,   методами обобщения и 

осмысления событий  и процессов внутренней и 

внешней политики; 

навыками  анализа  в области политических процессов  

мирового и регионального уровней,  навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации по 

проблемам трендов развития политических институтов 

и процессов; 

ПК -3 способность 

сформировать 

историографическую базу 

исследования и провести 

историографический анализ на 

уровне экспликации 

парадигмальных оснований и 

деконструкции 

историографических операций 

 

ЗНАТЬ: сущность и содержание информационной 

революция: и ее последствия,   особенности интернет-

технологий, понимать влияние  крупных  компаний 

интернет-индустрии на эволюцию глобальной 

информационной сферы, роль  Интерента  как сетевого 

актора в отечественных и мировых политических 

процессах, стратегию  поведения российского  

государства на информационном рынке,   основные 

методы научно-исследовательской деятельности.  

УМЕТЬ: выявлять механизмы  и направления  влияния 

социальных сетей на политический процесс, 

функционирование политических институтов, развитие  

политических технологий; специфику и  

противоречивое воздействие   социальных сетей, 

политических технологий  на политический процесс; 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа  и оценки  

политического процесса в контексте применения 

информационных технологий, критериев и показателей 

оценки их эффективности, минимизации негативного 

влияния на функционирование политических 

институтов, процессов и акторов; навыками  сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации по 

проблемам  влияния социальных сетей на 

политический процесс; 

ПК-4 Способность сформировать 

источниковую базу исследования и 

провести источниковедческий 

ЗНАТЬ: тенденции развития  политического 

пространства  в России и мире в условиях  идейно-

политического кризиса, транснационализации 
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анализ экономической и политической  жизни государств, 

новых источников нестабильности, 

этноконфессиональной разнородности государств; 

направления влияния глобализации  на эволюцию  

политического пространства,  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные 

тенденции мировых и отечественных политических 

процессов,критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника, 

касающуюся вариантов эволюции российского и 

мирового политического пространства; 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по вопросам 

альтернативных направлений эволюции политического 

пространства в России и за рубежом, 

функционирования политических институтов и акторов 

политического процесса; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования; 

ПК-5  
Способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций  

 

ЗНАТЬ: специфику инноваций в политической сфере, 

тенденции их развития,  понимать влияние 

инновационных, информационных, социальных и иных 

факторов на политических институты, процессы и 

отношения; знать основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

УМЕТЬ: выявлять и анализировать политические 

инновации применительно к функционированию 

политических институтов, процессов и технологий; 

применять полученные  в области политической науки 

и практики знания  к анализу  инноваций и 

инновационных систем в политике.  

ВЛАДЕТЬ: навыками работы с научными текстами по 

проблемам инновационных систем в политике,   

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по выявлению тенденций и свойств 

инноваций в функционировании политических 

институтов, процессов и технологий,   выбора методов 

и средств решения  научно-исследовательских и 

практических задач; 

 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций при 

проведении государственных аттестационных испытаний в форме защиты научного 

доклада 

 

Структура компетенции Показатели (уровни) сформированности компетенции / 

шкала оценивания 

Пороговый 

уровень (базовый) 

Повышенный 

уровень 

Высокий уровень 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 
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ЗНАТЬ: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при  решении  

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знает основные методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач   

Знает методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе 

междисциплинарных 

Знает основные методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

УМЕТЬ: анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

Сформировано умение 

анализа 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка потенциальных 

выигрышей/проигрыше

й реализации этих 

вариантов 

В целом успешно 

сформированное умение 

анализа альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских задач 

и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

Успешно сформировано 

умение анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских 

и практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских  и 

практических задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 
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ЗНАТЬ:  методы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Имеет представления о 

методах научно- 

исследовательской 

деятельности 

В целом сформированные 

представления о методах 

научно- 

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о методах 

научно- исследовательской 

деятельности 

УМЕТЬ: использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и 

явлений 

Умеет использовать 

положения и категории 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешное 

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

Сформированное умение 

использовать положения и 

категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фактов 

и явлений 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

 

 

Умеет применять 

навыки анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 

возникающих в науке на 

современном этапе ее 

развития 

УК-3 - Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно- образовательных задач 
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ЗНАТЬ: особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Имеет знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме, 

при работе в 

российских и 

международных 

коллективах 

Сформированные знания 

основных особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Сформированные и 

систематические знания 

особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных задач 

Следует основным 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно- 

образовательных задач 

В целом успешное умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно- образовательных 

задач 

Успешное и 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении, для успешной 

работы в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и научно- 

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Применение основных  

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе  

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно- 

образовательных задач 

в российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

В целом успешное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в том числе 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно- 

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем,

  в том числе 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно- 

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

УК-4 - Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
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ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знание основных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные  и 

систематические знания 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Освоенное умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

государственном и 

иностранном языках 
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ВЛАДЕТЬ: 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Применение основных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессионально й 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 

систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

УК – 5   Способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и 

личностного развития. 
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ЗНАТЬ: возможные 

сферы и направления 

профессиональной 

самореализации; 

приемы и технологии 

целеполагания и 

целереализации; пути 

достижения более 

высоких уровней 

профессионального и 

личного развития 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, указывает 

способы реализации, но 

не может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

целеполагания, отдельных 

особенностей процесса и 

способов его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет критерии 

выбора способов 

целереализациипри 

решении профессио-

нальных задач. 

 

Раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех его 

особенностей, 

аргументированно 

обосновывает критерии 

выбора способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализациипри 

решении 

профессиональных задач 

 

УМЕТЬ: выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исходя из 

этапов 

профессионального 

роста и требований 

рынка труда к 

специалисту; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных способов 

и путей достижения 

планируемых целей 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного развития 

не учитывает 

тенденции развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностные 

особенности. 
Осуществляет 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения, но 

не готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 
 

 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностных особенностей, 

но не полностью 

учитывает возможные 

этапы профессиональной 

социализации. 

Осуществляет личностный 

выбор в стандартных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенностей. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных нестандартных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 
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 Следует  

принципам   

планирования  

профессионального и 

личностного развития 

Избирает принятые в 

обществе и коллективе 

моральные и правовые 

нормы (уважение к 

человеческой личности, 

толерантность к другой 

культуре) для 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрирует готовность 

к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе и 

коллективе моральных и 

правовых норм (уважение 

к человеческой личности, 

толерантность к другой 

культуре) для  

профессионального и 

личностного развития 

ВЛАДЕТЬ:  приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, оценки 

и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; приемами 

выявления и 

осознания своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования 

Владеет: - отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

варианта решения; 

 -некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, при этом 

не демонстрирует 

способность оценки 

этих качеств и 

выделения конкретных 

путей их 

совершенствования. 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению стандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. Владеет 

отдельными способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, и выделяет 

конкретные пути 

самосовершенствования. 

Демонстрирует владение 

системой приемов и 

технологий целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению 

нестандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения. Владеет 

системой способов 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути 

самосовершенствования. 

УК-6 -  Способность оценивать влияние технологий больших данных на результаты решений 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: основные 

понятия первичной 

обработки данных 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные 

систематические 

представления о методах 

научно-исследовательской 

деятельности 
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УМЕТЬ: искать, 

скачивать и первично 

обрабатывать данные 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений  политики, 

политических 

институтов, процессов 

и отношений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений   политики, 

политических институтов, 

процессов и отношений 

Сформированное умение 

использовать положения и 

категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фактов 

и явлений  политики, 

политических институтов, 

процессов и отношений 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

простейшего анализа 

массивов данных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий планирования 

в профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК – 1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно- коммуникационных технологий 
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ЗНАТЬ: основной 

круг проблем 

(задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности, и 

основные способы 

(методы, алгоритмы) 

их решения 

Неполные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

осуществлять 

научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

области  политики, 

власти, 

функционирования 

политических 

институтов, 

процессов и 

технологий 

Способен сопоставить 

различные методы 

научного исследования  

в области  политики, 

власти, 

функционирования 

политических 

институтов, процессов 

и технологий 

Способен выбрать 

адекватную методологию и 

исследовательские техники 

и правильно их 

использовать в анализе 

политических институтов, 

процессов и технологий. 

  

Конструктивно 

защищает результаты 

исследования. 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

методами 

исследования и 

информационно - 

коммуникационным

и технологиями в 

области   политики, 

власти, 

функционирования 

политических 

институтов, 

процессов и 

технологий 

Владеет источниками 

необходимой 

информации; 

правильно использует 

информационные 

технологии  политики, 

власти, 

функционирования 

политических 

институтов, процессов 

и технологий 

Оценивает соответствующие 

источники необходимой 

информации; правильно 

использует 

информационные 

технологии  политики, 

власти, функционирования 

политических институтов, 

процессов и технологий 

Объясняет, четко 

аргументирует  и 

излагает собственные 

идеи при исследовании 

  политики, власти, 

функционирования 

политических 

институтов, процессов и 

технологий 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 
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ЗНАТЬ: виды и 

особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

понимать общее 

содержание сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме.  

Неполные знания 

методов  и технологий 

научной коммуникации  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  и 

технологий научной 

коммуникации  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

стилистических 

особенностей представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме  

 

Сформированные 

систематические знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме  

Сформированные и 

систематические знания 

методов  и технологий 

научной коммуникации  

 

УМЕТЬ: подбирать 

литературу по теме, 

составлять 

двуязычный словник, 

переводить и 

реферировать  

специальную 

литературу, 

подготавливать  

научные доклады  и  

презентации на базе 

прочитанной 

специальной 

литературы, 

объяснить свою точку 

зрения и рассказать о 

своих планах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении 

Успешное и 

систематическое умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

обсуждения знакомой 

темы, делая важные 

замечания и отвечая 

на вопросы; создания 

простого связного 

текста по знакомым 

или интересующим 

его темам, адаптируя 

его для целевой 

аудитории. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа научных 

текстов  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации  

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа научных текстов  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение различных 

методов, технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа научных текстов  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации  

Успешное и 

систематическое 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-1    способность рефлексировать(эксплицировать) мировоззренческие, парадигмальные 

основания исторического / гуманитарного знания 

к
р

и
т

ер
и

и
 

о
ц

е
н

и
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

е
т

ен
ц

и
и

 ЗНАТЬ:    

концептуальные 

подходы к анализу 

политической системы,  

институтов, процессов 

и технологий; 

сущность системного 

Неполные  знания  о 

политической системе 

общества, специфике  

региональной и мировой 

политической системе, 

природе и сущности  

политических 

Сформированные, но 

содержащие  отдельные 

пробелы  зрения о  

политической системе 

общества, специфике  

региональной и мировой 

политической системе, 

Сформированные 

систематические знания  

о  мировой и 

региональной 

политической системе, 

ее эволюции, природе и 

сущности  политических 
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подхода, теорию 

политической системы 

общества, структуру 

политической системы 

и ее подсистем 

регионального и 

мирового уровня,  

мировые и 

отечественные  

социально-

политические 

.процессы, 

политических акторов 

регионального и 

мирового уровня,  

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 
 

институтов, процессов и 

технологий  

природе и сущности  

политических институтов, 

процессов и технологий,  

обосновывает свою позицию 

по рассматриваемым 

проблемам 

институтов, процессов и 

технологий,  знание  

разных точек зрения по 

проблеме.  

УМЕТЬ: 

применять 

полученные знания в 

области региональных  

и мировых 

политических 

институтов и  

процессов  с учетом  

специфики социально-

политической среды, 

выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника; избегать 

автоматического 

применения 

стандартных формул в 

анализе политических 

институтов и 

процессов; 
 

 

 

 

В целом умеет 

использовать знания 

для объяснения  причин  

эволюции современной 

мировой и 

региональной 

политической системы, 

реалии  политической 

жизни,  

функционирования 

политических 

институтов, процессов 

и технологий 

 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы  умения 

профессионально излагать 

необходимую  информацию 

по  проблемам эволюции 

мировой и региональной  

политической системы, 

политических институтов, 

процессов   для реализации 

научно- исследовательских 

задач. 

 

Успешно демонстрирует 

умение  

профессионально 

излагать необходимую  

информацию по  

проблемам эволюции 

мировой и региональной  

политической системы, 

политическим 

институтам, процессам и 

технологиям  для 

реализации научно- 

исследовательских задач 

и уметь их представлять 

в виде научных статей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионально 

излагать необходимую 

экономическую 

информацию для 

реализации научно- 

исследовательских задач 

и представлять их в виде 

научных публикаций 
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ВЛАДЕТЬ:  

понятийно-

категориальным 

аппаратом 

политической науки,  

общенаучной и 

политологической 

терминологией  в 

области  региональной 

и мировой 

политической 

системы, навыками 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

функционирования 

политических 

институтов, процессов 

и технологий;   

В целом демонстрирует  

успешное  применение  

понятийно-

категориального 

аппарата  политической 

науки к анализу  

эволюции  

региональной  и 

мировой  политической 

системы. 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

ошибки в применении  

навыки  использования 

общенаучной и 

политологической 

методологии  и понятийно-

категориального аппарата к 

анализу эволюции 

региональной и мировой 

политической системы и  

конкретных практических 

ситуаций, связанных с   

эволюции региональной и 

мировой политической 

системы.   

Успешное и 

систематическое  

применение навыков  

анализа  эволюции  

региональной и мировой 

политической системы в 

целом и ее отдельных 

структурных элементов,  

демонстрирует  

способность к 

самостоятельному  и 

аргументированному  

анализу конкретных 

практических ситуаций, 

связанных с оценкой  

функционирования  и 

эволюции  региональной 

и мировой политической  

системы 

ПК-2    способность увидеть (поставить) проблему и обосновать ее актуальность / вписать 

свое исследование в контекст современного исторического / гуманитарного знания 
 

 
ЗНАТЬ: мегатренды  

развития современных  

политических 

институтов и 

процессов в России и 

мире в условиях 

глобализации, 

всемирного идейно-

политического 

кризиса,  общенаучные 

и альтернативные 

теории и парадигмы 

анализа  мегатрендов  

современных 

политических  

российских и мировых 

процессов.  

 

Воспроизводит базовые  

знания  мегатрендов  

современных 

политических процессов 

в России и мире, 

неполные знания  

общенаучных и 

альтернативных теорий  

и парадигм в анализе  

мегатрендов 

современных  

российских и мировых 

политических процессов. 

 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

мегатрендов  современных 

политических процессов  в 

России и мире 

 

 

 

 

 

Сформированные, 

систематические знания 

мегатрендов  

современных 

политических процессов 

в России и мире 
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УМЕТЬ: выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах о 

мегатрендах 

современных 

политических 

процессов в России и 

мире; критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию по этим 

процессам, вне 

зависимости от 

источника; 

анализировать 

конкретные  ситуации, 

характеризующие 

мегатренды развития   

российского и 

мирового 

политического 

процесса.  

 

Уметь использовать 

знания мегатрендов 

российского и мирового 

политического процесса 

к анализу конкретных 

ситуаций, выделять и 

систематизировать 

основные идеи по 

проблемам политических 

процессов 

В целом успешное  

использование  знаний 

мегатрендов  развития  

российского и мирового 

политического процесса к 

решению 

исследовательских задач и 

политической практики, но 

допускает определенные 

ошибки и пробелы.   

Сформированные умения 

использовать знания  

мегатрендов  развития  

российского и мирового 

политического процесса 

к решению 

исследовательских задач 

и политической 

практики, демонстрирует 

способности  

самостоятельного 

анализа меганрендов  

 

 

 

 

. 

ВЛАДЕТЬ: методологией и 

методикой самостоятельного 

анализа, методами  сбора, 

обработки, анализа, 

систематизации, обобщения и 

осмысления     мегатрендов 

российского и мирового 

политического  процесса. 

В целом успешное, но не  

систематическое 

применение  навыков 

комплексного анализа  и 

методов  исследования   

мегатрендов  российского 

и мирового 

политического процессов.  

 

 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

ошибки и неточности в 

применении  методологии 

и методов анализа,  сбора, 

обработки, 

систематизации, 

обобщения и осмысления     

мегатрендов российского и 

мирового политического  

процесса. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение  

методологии и методов 

сбора, обработки, 

анализа, 

систематизации, 

обобщения и 

осмысления     

мегатрендов 

российского и мирового 

политического  

процесса, 

демонстрирует навыки  

критического 

осмысления источников 

информации,  

аргументированного 

изложения собственных 

научных  и гражданских 

позиций по существу 

поднятых проблем.  

Демонстрирует навыки 

публичного 

представления 

собственных научных 

исследований в области   
мегатрендов 

современных 

политических процессов 

в России и мире 

 

ПК-3 способностьсформироватьисториографическую базу исследования и провести 

историографический анализ на уровне экспликации парадигмальных оснований и 

деконструкции 
историографических операций 
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ЗНАТЬ: сущность и содержание 

информационной революция  и 

ее последствия,  направления  

деятельности крупных 

интернет-компаний,  

направления их влияния   на 

политический процесс  

 

 особенности интернет-

технологий, понимать влияние  

крупных  компаний интернет-

индустрии на эволюцию 

глобальной информационной 

сферы, роль  Интерента  как  
актора в отечественных и 
мировых   процессах  
 

Базовые  знания  

сущности и содержания 

информационной 

революции, интернет 

технологий,  

направлений 

деятельности крупных  

компаний интернет-

индустрии, их влияния на 
эволюцию глобальной 

информационной сферы, 

функционирование 

политических институтов 

и  процессов,  

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания   

сущности и содержания 

интернет технологий,  

направлений деятельности 

крупных  компаний 

интернет-индустрии, их 

влияния на 
функционирование 

политических институтов 

и  процессов,  

 

 

Сформированные 

систематические знания  

сущности, содержания , 

противоречивого 

воздействия интернет 

технологий на 

политический процесс,    

направлений 

деятельности крупных  

компаний интернет-

индустрии, их влияния 

на функционирование 

политических 

институтов и   

процессов,  

демонстрирует навыки  

критического 

осмысления источников 

информации,  

аргументированного 

изложения собственных 

научных  и гражданских 

позиций по проблемам 

влияния социальных 

сетей  на политический 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ:  

выявлять механизмы  и 

направления  влияния 

социальных сетей на 

политический процесс, 

функционирование 

политических институтов, 

развитие  политических 

технологий; специфику и  

противоречивое воздействие   
социальных сетей, 

политических технологий  на 

политический процесс 

Демонстрирует базовые 

умения  выявлять 

механизмы  и 

направления  

противоречивого  

  влияния социальных 

сетей на политический 

процесс, 

функционирование 

политических институтов, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение   выявлять 

механизмы  и направления  

противоречивого  

 влияния социальных сетей 

на политический процесс, 

функционирование 

политических институтов 

 

 

 

 

 

Успешное и 

систематическое  

умение   выявлять 

механизмы  и 

направления  

противоречивого  

 влияния социальных 

сетей на политический 

процесс, 

функционирование 

политических 

институтов, 

демонстрирует навыки  

критического 

осмысления процессов, 

аргументированного 

изложения собственных 

научных  и гражданских 

позиций по проблемам 

влияния социальных 

сетей  на политический 

процесс 
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ВЛАДЕТЬ:  

навыками анализа  и оценки  

политического процесса в 

контексте применения 

информационных технологий, 

критериев и показателей оценки 

их эффективности, 

минимизации негативного 

влияния на функционирование 

политических институтов, 
процессов и акторов с помощью 

различных методов и 

исследовательских техник.  

Базовый уровень 

применения навыков  

анализа и оценки 

политического процесса в 

контексте применения 

информационных 

технологий, критериев и 

показателей оценки их 

эффективности, 

минимизации 

негативного влияния на 

функционирование 

политических 
институтов, процессов 

и акторов 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками  

применение различных 

методов, технологий в 

анализе  влияния 

социальных сетей  на 

политический процесс, 

оценки их эффективности. 

минимизации негативного 

влияния на 

функционирование 

политических 
институтов, процессов и 

акторов с помощью 

различных методов и 

исследовательских техник.  

 

 

 

 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа  и оценки 

политического процесса 

в контексте применения 

информационных.технол

огий, критериев и 

показателей оценки их 

эффективности, 

минимизации 

негативного влияния на 

функционирование 

политических 

институтов, процессов и 

акторов. демонстрирует  

навыки  критического 

осмысления процессов, 

аргументированного 

изложения собственных 

научных  и гражданских 

позиций по проблемам 

влияния социальных 

сетей  на политический 

процесс 

 

 

 ПК-4   Способность сформировать источниковую базу исследования и провести 

источниковедческий анализ 

Знать: содержание 

политического пространства, 

основных тенденции его 

эволюции, способы создания 

сценариев эволюции 

политического пространства в 

условиях глобализации,  

транснационализации 

экономической и политической 

жизни, новых источников  

нестабильности и рисков,   

разнородности государств. 

 

 

  

 

Базовые  знания 

основных  

тенденции эволюции 

политического 

пространства, способов 

создания эволюции 

политического 

пространства   в условиях 

глобализации,  

транснационализации 

экономической и 

политической жизни, 

новых источников  

нестабильности и рисков,   

разнородности 

государств 

 

 

  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания   основных  

тенденции эволюции 

политического 

пространства, способов 

создания эволюции 

политического 

пространства   в условиях 

глобализации,  

транснационализации 

экономической и 

политической жизни, 

новых источников  

нестабильности и рисков,   

разнородности государств 

 

 

Сформированные 

систематические знания  

основных  

тенденции эволюции 

политического 

пространства, способов 

создания эволюции 

политического 

пространства   в 

условиях глобализации,  

транснационализации 

экономической и 

политической жизни, 

новых источников  

нестабильности и 

рисков,   разнородности 

государств 
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Уметь: создавать сценарии 

эволюции политического 

пространства в условиях 

глобализации,  

транснационализации 

экономической и политической 

жизни, новых источников  

нестабильности и рисков,   

разнородности государств, 

критически оценивать любую 

поступающую информацию б 

эволюции политического 

пространства,   вне зависимости 

от источника. 

 

 

 

 

 

 

  

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

создавать сценарии 

эволюции политического 

пространства на основе 

знаний основных 

тенденций  мировых и 

отечественных  

политических процессов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение   

создавать сценарии 

эволюции политического 

пространства на основе 

знаний основных 

тенденций  мировых и 

отечественных  

политических процессов 

Сформированное  

умение  

создавать сценарии 

эволюции 

политического 

пространства на основе  

систематизированных 

знаний основных 

тенденций  мировых и 

отечественных  

политических процессов 

 

 

 

  

Владеть: навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации информации по 

вопросам альтернативных 

направлений эволюции 

политического пространства в 

России и за рубежом, 

функционирования 

политических институтов и 

акторов политического 

процесса; навыками выбора 

методов и средств решения 

задач исследования; 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков  

сбора, обработки, анализа 

и систематизации 

информации по вопросам 

альтернативных 

направлений эволюции 

политического 

пространства в России и 

за рубежом, 

функционирования 

политических институтов 

и акторов политического 

процесса; навыками 

выбора методов и средств 

решения задач 

исследования; 
 

 

 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков  

сбора, обработки, анализа 

и систематизации 

информации по вопросам 

альтернативных 

направлений эволюции 

политического 

пространства в России и за 

рубежом, 

функционирования 

политических институтов 

и процессов.   

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

вопросам 

альтернативных 

направлений эволюции 

политического 

пространства в России и 

за рубежом, 

функционирования 

политических 

институтов и процессов, 

увереннее владение 

исследовательскими 

методами и 

технологиями.  

 

 

 

ПК-5 Способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций  

политике; 
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Знать: специфику инноваций в 

политической сфере, тенденции  

и свойства инновационных 

систем в политике, направления  

их  развития, влияния  

инновационных, 

информационных, социальных и 

иных факторов на политических 

институты, процессы и 

отношения; знать основные  

методы научно-

исследовательской деятельности 

в области инновационных 

систем в политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные знания  

инноваций в 

политической сфере, 

тенденции  и свойства 

инновационных систем в 

политике, направлений  их  

развития, влияния   

инновационных, 

информационных, 

социальных и иных 

факторов на политических 

институты, процессы и 

отношения; неполное  

знание  основных методов  

научно-исследовательской 

деятельности в области 

инновационных систем в 

политике. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы  знания  

специфики инноваций в 

политической сфере, 

тенденций и свойств а 

инновационных систем в 

политике, направлений  их  

развития, влияния  

инновационных, 

информационных, 

социальных и иных 

факторов на политические  

институты, процессы и 

отношения; 

сформированные знания  

основных  методов научно-

исследовательской 

деятельности в области 

инновационных систем в 

политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

инновационных систем в 

политике; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  и 

технологий  сбора, 

обработки, анализа 

информации по 

выявлению тенденций и 

свойств инноваций в 

функционировании 

политических институтов, 

процессов 

 

Сформированные 

систематические знания    

специфики инноваций в 

политической сфере, 

тенденций и свойств 

инновационных систем в 

политике, направления  

их  развития, влияния  

инновационных, 

информационных, 

социальных и иных 

факторов на 

политические институты, 

процессы и отношения; 

сформированные знания  

основных методов   

научно-

исследовательской 

деятельности в области 

инновационных систем в 

политике, демонстрация 

умений их применения к 

анализу конкретных 

событий и процессов  в 

области тенденций и 

свойств инновационных 

систем в политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тенденций и свойств 

инновационных систем 

вполитике;Сформирован

ные , полные  знания 

методов  и технологий   

сбора, обработки  и 

анализа   информации 

по выявлению 

тенденций и свойств 

инноваций в 

функционировании 

политических 

институтовинститутов, 

процессов 

Уметь: выявлять и 

анализировать тенденции  и 

свойства инновационных систем 

в политике,  критически 

оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости 

от источника; избегать 

автоматического применения 

стандартных формул и приемов 

в анализе  тенденций и свойств  

инновационных политических 

систем.  

 

Уметь использовать  

знания в области 

политической теории для 

выявления и анализа   

тенденции  и свойства 

инновационных систем в 

политике,   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения 

выявлять и анализировать  

тенденции  и свойства 

инновационных систем в 

политике,  критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от источника; 

избегать автоматического 

применения стандартных 

формул и приемов в 

анализе  тенденций и 

свойств  инновационных 

политических систем.  

 

 
  

Успешное и 

систематическое умение  

применять  

навыки  выявления  и 

анализа  тенденции  и 

свойства инновационных 

систем в политике,  

критической оценки    

поступающей 

информации, вне 

зависимости от 

источника; избегать 

автоматического 

применения стандартных 

формул и приемов в 

анализе  тенденций и 

свойств  инновационных 

политических систем.  
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Шкала оценивания: 

Уровень сформированности компетенции Оценка 

 Высокий Отлично 

Повышенный Хорошо 

Пороговый (базовый) Удовлетворительно 

Низкий Неудовлетворительно 

 

Владеть: навыками работы с 

научными текстами, 

содержащимися в них 

смысловыми конструкциями,   

навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по выявлению 

тенденций и свойств 

инновационных систем в 

политике. 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков  

работы с научными 

текстами, 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями,   

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по 

выявлению тенденций и 

свойств  инновационных 

систем в политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

 работы с научными 

текстами, содержащимися 

в них смысловыми 

конструкциями,   

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по 

выявлению тенденций и 

свойств  инновационных 

систем в политике 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 работы с научными 

текстами, 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями,   

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по 

выявлению тенденций и 

свойств  инновационных 

систем в политике 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки конкретных результатов освоения образовательной программы, 
перечень которых определяется образовательной организацией совместно с 
работодателями и (или) их объединениями. 

  
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Первый вопрос по циклу «Педагогическая деятельность»: 
 

1. Психологическая характеристика профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя 

Сущность и структура профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. Ситуационный анализ профессиональной деятельности. Функции 

преподавателя-исследователя. Нормативная база его профессиональной деятельности.  

2. Эффективность профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя 

Понятие продуктивности, эффективности и качества профессиональной 

деятельности преподавателя-исследователя. Критерии и показатели эффективности 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя. Социально-

психологические риски профессиональной деятельности преподавателя-исследователя 

3. Система высшего профессионального образования: проблемы, тенденции и 

перспективы ее развития в современном обществе 

История становления высшего профессионального образования. Современная 

система высшего профессионального образования: структура, основные проблемы и 

тенденции развития. Цели высшего образования: образовательные программы, учебные 

планы, федеральные государственные образовательные стандарты и их содержание. 

Система высших учебных заведений. 

4. Психологическая сущность педагогического процесса в вузе 

Динамика развития взглядов на психологическую сущность высшего образования. 

Структура и сущность педагогического процесса в вузах. Общая характеристика основных 

компонентов единого педагогического процесса в вузе.  Психологические закономерности 

протекания единого педагогического процесса.  

5. Личностно-деятельностный подход к обучению в вузе 

Основные направления обучения в современном высшем образовании. Социально-

психологические условия реализации личностно-деятельностного подхода к обучению в 

ВПО. Индивидуально-дифференцированный подход и способы его реализации в высшей 

школе. 

6. Формы и методы обучения в вузе 

Психологические различия традиционной и инновационной стратегии организации 

обучения. Развивающее обучение в высшей школе (В.В. Давыдов). Социально-

психологические условия реализации личностно-деятельностного и проблемно-

развивающего обучения: формы, методы, технологии.  Психологическая структура учебной 

деятельности. Понятие учебной задачи в практике преподавания. Виды, типы и структура 

учебных задач. Таксономия учебных задач (Д. Толлингерова). Понятие проектного и 

рефлексивного управления и процедуры таксации.  

7. Система организаций учебных занятий в вузе 

Понятие управления освоением знаний (П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талызина). 

Психология проектирования и организации учебной ситуации. Психологические 

особенности структурирования предметно-содержательного знания и системной 

организации учебных задач. Лекционно-семинарская система и социально-

психологические особенности ее реализации в вузе. Традиционные и инновационные 

методы обучения: их психолого-педагогическая характеристика. Классификации 

интерактивных форм и методов обучения студентов. Психологические основы 
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проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятельности 

преподавателя и студента. 

8. Психология воспитательной работы в вузе 

Психологические сущность и содержание воспитательной деятельности 

преподавателя высшей школы. Виды, формы, направления воспитания, методы и средства 

его осуществления в условиях функционирования вуза.  Психологическая структура 

процесса формирования личности студента. Возрастные особенности студентов, их 

ведущая деятельность.  

9. Сущность и содержание процесса социализации студентов в вузе 

Понятие социализации личности. Соотношение понятий «социализация» и  

«социальное развитие», «воспитание личности». Социализация, асоциализация, 

десоциализация  и ресоциализация. Концепции социализации: содержание, 

методологические принципы, основные положения.  

10. Профессия преподавателя-исследователя как вид коммуникативных 

профессий 

Понятие «профессиональное общение», его сущность и содержание; основные 

психологические характеристики. Виды и формы профессионального общения. Функции 

профессионального общения в деятельности преподавателя-исследователя. Структура и 

динамика профессионального общения. Стили общения. Интегративные и 

дезинтегративные формы профессионального общения. Стереотипы общения 

преподавателей. Барьеры во взаимодействии преподавателя и студента. 

11. Социально-психологические особенности и специфика взаимодействия 

преподавателя и студента  
Типы отношений преподавателя и студента. Основные социально-психологические 

теории отношений. Конфликты во взаимодействии преподавателя и студента: виды и их 

регулирование. 

12. Студенческий коллектив как малая группа: общая характеристика 

Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и 

отечественной психологии (социологический, групподинамический, интеракционисткий, 

психоаналитический, социометрический, деятельностный). Динамические особенности 

малой группы. Стадии и уровни развития малой группы. Структура малой группы: 

поуровневый и многомерный анализ. Модели групповой структуры (статические и 

динамические). Различные аспекты измерения групповой структуры: формально-

статусный, социометрический, коммуникативный, лидерский, властный и др. 

13. Технологии формирования коллективистских отношений 

Модели коллективообразования, двухмерные модели развития, временные модели 

групповой динамики.  Механизмы группового развития. Основные феномены динамики 

малой группы. Феномен внутригруппового давления. Феномен групповой сплоченности. 

Признаки сплоченности. Феномен группового единомыслия в сплоченных группах.  

Сплоченность, срабатываемость и эффективность внутригрупповой деятельности. Пути и 

условия сплочения студенческих групп.   

14. Организация научно-исследовательской деятельности студентов в вузе 

Современные психологические подходы к исследованию поисковой и 

исследовательской деятельности: профессионально обусловленная структура деятельности. 

Цели и задачи поисковой деятельности. Сущность и структура поисковой деятельности 

студентов. Оценочно-смысловые компоненты поисковой деятельности. Социально-

психологические теории оценки. Субъективная оценка трудностей поиска. Понятие смысла 

и смысловой единицы исследовательской деятельности. 

15. Структура научно-исследовательской и поисковой деятельности студентов: 

общая характеристика 

Психологическая сущность и содержание поисковой деятельности. Структура 

поисковой деятельности. Теории решения учебно-профессиональных задач в поисковой 

деятельности студентов вуза. 

16. Информационный компонент поисковой деятельности студентов 
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Сущность и содержание информационного компонента поисковой деятельности. 

Приемы и способы поиска научной информации. Способы и приемы интерпретации 

информации. Роль когнитивных процессов в получении и поиске нужной информации и ее 

отборе.  

17. Креативный компонент поисковой деятельности. Понятие творчества, 

творческого мышления, продуктов творчества. Специфика решения творческих задач в 

научно-исследовательской деятельности студентов. Основные понятия психологии 

инноваций. Инновации и инновационные процессы. Инновации в исследовательской 

деятельности. 

18. Организационно-деятельностный компонент структуры поисковой 

деятельности. Требования к организационно-деятельностным качествам личности 

исследователя. Организованность как качество личности исследователя. Социальная 

ответственность. Дисциплинированность. 

19. Технологии воспитания организационно-деятельностных качеств личности 

студента.  

20. Психология отношений научного руководителя и аспиранта 

Понятие и виды социальных отношений. Основания классификации социальных 

отношений. Отношения общественные, межгрупповые, межличностные: соотношение, 

зависимости. Разновидности отношений (производственные, бытовые, формальные, 

неформальные, экономические, правовые и др.) Отношения руководителя и аспиранта как 

один из видов межличностных отношений. Психологическая теория отношений личности в 

работах В.Н. Мясищева. Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент 

взаимоотношений. Типы отношений руководителя и аспиранта и их влияние на 

эффективность исследовательской деятельности. Структурные компоненты отношений 

научного руководителя и аспиранта. Ценностные отношения. Психологические факторы и 

механизмы формирования отношений научного руководителя и аспиранта. Типы научных 

руководителей.  

21. Динамика и факторы отношений научного руководителя и аспиранта.  

Объяснительные модели межличностного процесса. Явление аккомодации в 

межличностных отношениях. Феномен социального проникновения. Экология 

межличностных отношений. Коммуникативные свойства личности, их роль в оптимизации 

системы межличностных отношений. Проблема  формирования конструктивных 

межличностных отношений. Понятие эмпатии и научной эмпатии. Роль научной эмпатии в 

развитии межличностных отношений научного руководителя и аспиранта. Феномен 

аттракции в межличностных отношениях научного руководителя и аспиранта.    

22. Проблема межличностной совместимости в профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя. Подходы к исследованию межличностной совместимости: 

потребностный, поведенческий, функциональный, деятельностный. Теория 

интерперсональных отношений В. Шутца. Комплиментарность потребностей как фактор 

межличностной совместимости (гипотеза Р. Винча). Совместимость в совместной 

деятельности. Уровни совместимости. Совместимость и срабатываемость людей. 

23. Виды деструктивных межличностных отношений научного руководителя и 

аспиранта.  Понятие деструктивных межличностных отношений. Психологические 

закономерности формирования и развития деструктивных отношений. Способы 

предупреждения развития деструктивных отношений. Технология установления контакта. 

24. Профессиональная адаптация 

Профессиональная адаптация и профессиональное развитие. Профессиональная 

адаптация как процесс и как результат. Условия профессиональной адаптации 

преподавателя-исследователя. Основные теории профессиональной психической адаптации 

(М.А. Дмитриева, П. Медавар, Л.М. Митина, А.А. Реан). Взаимосвязь профессиональной 

адаптации с психическими новообразованиями личности преподавателя-исследователя. 

Психофизиологический, социально-психологический и профессиональный аспект 

профессиональной адаптации. Первичная и вторичная профессиональная адаптация. 

Адаптивное поведение: виды, особенности, факторы и механизмы его формирования. 
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25. Психология профессионального развития преподавателя-исследователя 

Теории профессионального развития. Модусы профессионального развития: модус 

обладания, социальных достижений и служения.  

Профессиональное самосознание личности преподавателя-исследователя. Теории 

самосознания (С.Л. Рубинштейн). Соотношение сознания и самосознания. 

Профессиональное самосознание и профессиональная идентичность. Факторы 

формирования профессиональной идентичности. Влияние социально-психологических 

характеристик личности профессионального исследователя (самооценка, самоотношение, 

локус контроля и др.) на развитие его профессионального самосознания. 

Понятие индивидуального ресурса профессионального преподавателя-

исследователя. Бескризисное и стагнирующее профессиональное развитие: механизмы, 

факторы и условия. Кризисы профессионального развития личности преподавателя-

исследователя. Кризис профессиональной идентичности. Профессиональные риски труда 

преподавателя-исследователя. Понятие синдрома эмоционального выгорания: его 

симптомы, направленность и фазы развития. Виды профессиональной деформации 

личности преподавателя-исследователя. Детерминанты профессиональных деформаций. 

Технологии предупреждения развития профессиональных деформаций личности 

преподавателя-исследователя и их преодоления. 

 

2. Второй вопрос по циклу «Научно-исследовательская деятельность»: 

 

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Методы научного 

исследования». 

Предмет учебной дисциплины «Методы научного познания». Структура учебной 

дисциплины. Метод и методология. Место «Методов научного исследования» в 

профессиональной подготовке аспиранта. Основные функции учебной дисциплины.   

2. Сущность методологии научного исследования. 

Метод и методология. Основные смыслы термина «методология». Методология как 

система методов и методология как наука о методах исследования.  

3. Специфика методов исследования предметного поля философии. 

Соотношение философии и методологии. Методология и гносеология. Специфика 

философского знания. Метод философии. Исторический характер философских методов. 

Диалектика и метафизика. Методы современной философии: герменевтика, 

постмодернизм, феноменология и др. 

4. Соотношение философии и методологии науки. 

Методология науки как философская дисциплина. Методология науки и онтология. 

Методология науки и гносеология. Методология в предметном поле философии науки. 

5. Античная философия о научном методе. 

Формирование понятия метода в античной философии. Майевтика Сократа. Платон 

о познаваемости мира и методах познания. Аристотель о роли метода. «Органон» 

Аристотеля. Методологическая роль законов логики Аристотеля. 

6. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени.  

Галилей о роли метода в научном естествознании: становление экспериментальной 

науки. Ф. Бэкон о методе: роль  индукции. «Рассуждение о методе» Декарта: роль 

дедукции. Декарт о правилах метода. 

7. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 

Специфика теоретического познания. Особенности эмпирического познания. 

Наблюдение, измерение, эксперимент в эмпирическом познании. Особенности методов 

теоретического познания.  

8. Научные методы в социально-гуманитарном познании.  

Различие естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Риккерт, 

Виндельбанд, Дильтей о методах наук о духе и методах наук о природе. Современное 

представление о методах социально-гуманитарного познания. Объяснение и понимание. 
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Социологические и исторические методы в социально-гуманитарном познании. 

9. Общая характеристика методов науки.  

Метод и его роль в научном познании. Специфика научного метода. Соответствие 

метода объекту исследования. Соотношение теории и метода. Исторический характер 

методов науки.  

10.  Предмет методологии науки.  

Методология науки как теория научного метода. Историческое развитие 

проблематики методологии науки. Методология науки как саморефлексия научного 

метода. Методология науки и гносеология. Методология науки и эпистемология. Научный 

метод и научная истина.  

11. Классификация методов.  

Предпосылки и основания классификации научных методов. Классификация 

методов по степени общности. Предметные основания классификации методов науки. 

Методы в системе эмпирического и теоретического познания. Специфика методов 

социально-гуманитарного познания.  

12. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами.  

Основания взаимодействия методология науки с другими научными дисциплинами. 

Методология и философия. Методология и теория познания. Методология и история. 

Методология и психология. Методология науки и логика. Обусловленность методологии 

предметным полем конкретной науки. 

13. Соотношение уровней сенситивного и рационального познания.  

Современное понимание сенситивного (чувственного) и рационального познания. 

Сенситивное в теоретическом познании. Рациональные основания эмпирического 

познания. Основные формы сенситивного познания и их обусловленность формами 

чувственного познания. 

14. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение.  

Специфика рационального познания, его связь с сенситивным познанием. Понятие 

как форма рационального познания. Понятие и слово. Суждение как форма рационального 

познания. Суждение и предложение. Специфика умозаключения. Виды умозаключений.  

15. Суждения и их классификация. Сложные суждения.  

Суждение как форма рационального познания. Суждение и предложение. Структура 

суждения. Классификация простых суждений. Сложные суждения и их классификация в 

зависимости от видов логических связок. 

16. Простой категорический силлогизм.  

Простой категорический силлогизм как форма дедуктивного умозаключения. Его 

структура. Правила терминов и правила посылок. Фигуры и модусы силлогизма.  

17. Селективная и элиминативная индукция.  

Индукция как вид умозаключения. Полная и неполная индукция. Популярная и 

научная индукция. Селективная индукция. Предпосылки элиминативной индукции. 

Основные виды элиминативной индукции.  

18. Аналогия и ее разновидности. 

Роль аналогии в научном познании. Условия применения аналогии. Аналогия 

предметов и аналогия отношений. Условия достоверности выводов по аналогии. 

19. Индуктивная модель  обоснования науки.  

Научные методы в контексте открытия и в контексте обоснования его результатов. 

Неопозитивистская модель обоснования научного знания. Гипотетико-индуктивный метод 

и индуктивная модель обоснования науки. 

20.  Гипотетико-дедуктивный  метод рассуждений.  
Соотношение дедукции и гипотетико-дедуктивного метода рассуждений. 

Логическая структура гипотетико-дедуктивного метода. Гипотетико-дедуктивная модель 

науки.   

21. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем.  

Соотношение дедукции и гипотетико-дедуктивного метода рассуждений. Элементы 

гипотетико-дедуктивного метода в майевтике Сократа. Гипотетико-дедуктивный метод в 
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математике и естествознании. Общая структура гипотетико-дедуктивных систем: 

выдвижение гипотезы, выдвижение следствий, их экспериментальная проверка.  

22. Гипотетико-дедуктивная модель  науки. 

Логическая структура гипотетико-дедуктивного метода. Критический рационализм 

и логический позитивизм о гипотетико-дедуктивном обосновании науки. К. Поппер о 

методе «проб и ошибок». 

23. Абдукция как альтернатива  гипотетико-дедуктивному  методу.  

Соотношение индукции, дедукции и абдукции. Абдукция как метод научного 

познания. Абдукция и гипотетико-дедуктивный метод: различие структуры рассуждений. 

Развитие структуры абдуктивных рассуждений.  

24. Абдуктивные рассуждения  и их особенности. 

Абдукция и гипотетико-дедуктивный метод: соотношений рассуждений. Ч. Пирс об 

особенностях абдукции. Соотношение индукции и абдукции. Место гипотезы в 

абдуктивном рассуждении. 

25.  Общая характеристика  природы и структуры научной теории.  
Научная теория и обыденное сознание: сходства и различия. Соотношение теории и 

эмпирического уровня исследования. Функции научной теории. Основания классификации 

научных теорий. Особенности теорий в социально-гуманитарном познании. Теория и 

метод.   

26. Структура научных теорий.   

Специфика научной теории. Формы рационального познания и научная теория. 

Методологические основания научной теории. Эмпирический базис теории. Теоретический 

базис теории. Логиче6ский аппарата построения теории. Система научных следствий. 

27. Методологические и эвристические  принципы построения научных 

теорий.   

Теория и концептуальная система науки. Научная теория и познание законов науки. 

А. Эйнштейн об особенностях научной теории и принципах ее построения. Область 

применимости теории и ее эвристические функции. Методологические основания 

феноменологических и нефеноменологических теорий, формальных и содержательных 

теорий. 

28. Специфика становления и развития философских теорий. 

Соотношение философского и научного знания. Особенности философской теории. 

Системообразующие принципы построения философских теорий. Энгельс об основном 

вопросе философии. Основания классификации философских теорий.  

29. Функции объяснения и понимания в социальном познании.  

Риккерт, Виндельбанд и Дильтей: науки о природе и науки о духе, особенности их 

методов.  Объяснение и понимание как научные методы. Объяснение в естественных и 

социально-гуманитарных науках. Специфика исторического объяснения. Понимание как 

метод социального познания. Роль герменевтики.    

30. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.  

Объяснение и понимание как научные методы. Диалогичность как основа 

коммуникативности в науке. Роль диалога в античной науке. Объяснение и понимание как 

«неявный диалог». Специфика коммуникативности в естественных и социально-

гуманитарных науках.  

31. Природа и типы объяснений.  

Объяснение как метод научного познания. Риккерт, Виндельбанд и Дильтей о 

специфике объяснения в науках о природе. Дедуктивно-номологическая модель  научного 

объяснения. Альтернативные модели научного объяснения. Специфика объяснения в 

гуманитарном познании. 

32. Методы научного объяснения.  

Объяснение как метод научного познания. Типы объяснений: дедуктивный, 

причинно-следственный, индуктивный. Структура причинного объяснения. Дедуктивно-

номологическая модель научного объяснения.:  

33. Дедуктивно-номологическая  модель объяснения.  
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Объяснение как метод научного познания. Дедуктивно-номологическая модель 

научного объяснения: эксплананс и экспланандум. Логические и эмпирическое условия 

адекватности объяснения.  

34. Альтернативные модели  научного объяснения.  

Альтернативные модели  научного объяснения в социально-гуманитарном познании. 

Риккерт, Виндельбанд, Дильтей об уникальности исторических событий. К. Поппер об 

отсутствии исторических законов. Типы альтернативных объяснений: интенциональные, 

телеологические, нормативные, практический силлогизм. Специфика исторического 

объяснения.   

35. Специфика понимания как научного метода. 

Понимание как метод социально-гуманитарного познания. Дильтей и Гадамер: 

герменевтика и специфика научного понимания. Проблема герменевтического круга. 

Понимание, истолкование,  интерпретация. Эмпатия. Фактор времени и герменевтика. 

36. Роль диалектики и метафизики в научном познании. 

Диалектика и метафизика  как философские методы. Принцип развития, принцип  

всеобщей связи и их отражение в диалектике и метафизике. Область применимости 

диалектики и метафизики. Диалектика как теория и как метод. Элементы диалектического 

метода. Методологическая роль законов диалектики.    

37. Роль категорий диалектики в научном исследовании. 

Категории диалектики и их методологическая роль в процессе научного познания. 

Единичное и общее. Причина и следствие. Необходимость и случайность. Причина и 

следствие. Возможность и действительность.   

38. Системный подход в социально-гуманитарном познании. 

Становление системного метода. Отличие системы от аддитивных множеств. 

Системные качества. Система. Структура. Элемент. Принципы системного подхода. 

Система и ее окружение. 

39. Научная проблема и проблемная ситуация. 

Научная проблема как исходный пункт познания. Проблема в системе форм 

научного познания. Генезис научной проблемы. Решение проблем как условие развития 

научного знания. Специфика проблемной ситуации.  

40. Специфика методов социально-гуманитарных наук.  

Риккерт, Виндельбанд, Дильтей о методах наук о духе. Различие объекта 

естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Место объяснения в системе 

наук о человеке и обществе. О. Конт о методе социологии. Понимание как метод 

социально-гуманитарных наук.    

41. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука. 

Соотношение обыденного и научного познания. Цели и функции обыденного и 

научного познания. Субъект обыденного и научного познания. Здравый смысл в науке. 

Влияние здравого смысла на развитие науки. 

42. Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки». 

Система научных методов и исследовательские программы гуманитарных наук. 

Типология исследовательских программ по объекту и по методу. Т. Кун о парадигмах 

научного познания. Парадигма и исследовательская программа.  

43. Натуралистическая исследовательская программа, ее специфика и методы 

познания. 

Исследовательская программа социально-гуманитарных наук. Роль О. Конта, Э. 

Дюркгейма, Г. Спенсера в становлении натуралистической исследовательской программы. 

Специфика объекта и метода натуралистических исследовательских программ.  

44. Специфика культурцентристской исследовательской программы. 

Культурцентристская исследовательская программа как альтернатива 

натурцентризму. Методологические основания исследования культуры. Культура и 

цивилизация. Риккерт о месте ценностей в культурцентристской исследовательской 

программе. 

45. Методологическая роль философии в научном познании. 
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Философия и наука: различия и взаимосвязь. Философские основания науки. 

Философский метод в системе методов научного познания. Роль диалектики и метафизики  

в научном познании. 

46. Контекст открытия и контекст обоснования его результатов. 

Научный метод в контексте научного открытия. Ф. Бэкон, Г. В. Лейбниц, Дж. Милль 

о роли метода в процессе открытия. Метод в контексте обоснования научного знания: 

позиция логического позитивизма. Эвристическая роль научного метода 

 

 

3. Третий вопрос по циклу «Научно-исследовательская деятельность», 

«Отечественная история» 

 

1. Теоретико-методологические  основы изучения дисциплины. 
Предмет Отечественной истории. Функции исторического знания познавательная и 

интеллектуально-развивающая, практически-политическая, мировоззренческая, 

воспитательная. Методы изучения истории: основные (хронологический, хронологически- 

проблемный, проблемно-хронологический, синхронистический); неосновные (периодизация, 

сравнительно-исторический, ретроспективный, системно-статистический, социологический). 

Методология изучения истории,альтернативность и многовариантность в исторической науке. 

Источники изучения истории: архивные документы и материалы, документальные публикации, 

мемуары, периодическая печать, кинофотофонодокументы. Историография (отечественная и 

зарубежная) в прошлом и настоящем:  общее и особенное. Отечественная история - 

неотъемлемая часть всемирной истории. Подходы к изучению истории: формационный подход 

и цивилизационный подход, обеспечивающие различные пути к постижению и осмыслению 

отечественной и всемирной истории. Отечественные историки-ученые Соловьев С.М., 

Карамзин Н.М.,Ключевский В.О., Покровский М.Н., Рыбаков Б.А., Греков Б.Д., Бахрушин С.Д. 

и др. и их вклад в развитие российской исторической науки. 

 

2. Возникновение и развитие древнерусского государства. 

Русь в IX-XIII вв. Происхождение славян. Отделение славянской языковой группы, 

получившей название “праславян”, от общего индоевропейского массива. Начало распада 

“праславянского” мира. Нашествие гуннов в Европу, в результате которого был нанесен 

серьезный урон развитию славянских племен. Начало массового переселения ряда славянских 

племен на Балканский полуостров. Активное и повсеместное распространение этнонима 

“славяне”. Проблема этногенеза восточных славян (славяне, фино-угорские, балтийские 

племена, норманны). Политический смысл норманнской теории. Особенности социального 

строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Начало русского государства. Призвание Рюрика. Правление 

Олега. Киевская Русь: тенденции становления политического и социального строя, 

формирование законодательства. “Русская правда”. принятие христианства, его значение. 

Развитие земледелия и рост городов Руси. Складывание феодального земледелия. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XIII вв. Распространение ислама. 

Внешнеполитическое положение Руси в IX-XIII вв. Взаимоотношения с Византией и Западной 

Европой. Русь и кочевые народы. Монголо-татарское нашествие, его социально - 

экономические и политические последствия. Русь и Золотая Орда. Наступление крестоносцев 

на северо-востоке Европы, участие русских земель в его отражении. Победа князя Александра 

Невского. Ледовое побоище, 

 

3. Образование и развитие Русского централизованного государства в XIV- первой 

половине XVII в. 

Северо-Восточная Русь в XIV- первой половине XVII в. Возникновение новых 

политических центров (Тверь, Нижний Новгород, Москва). Специфика формирования 

единого российского государства. Борьба московских князей за доминирование в Северо-

Восточной Руси. Возвышение Москвы, ее роль в объединении северо-восточных русских 

земель. Формирование сословной системы организации общества. Специфика 
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формирование единого Российского государства: социально- экономические и 

политические предпосылки. Борьба с властью монголо-татар. Куликовская битва. 

Свержение татаро-монгольского ига. Ликвидация остатков Золотой Орды. Завершение 

объединения Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Развитие форм феодальной 

земельной собственности. Утверждение поместной системы землевладения и процесс 

закрепления крестьян в конце XV - начале XVII вв. Оформление крепостного права. 

Различия в общественно-политическом развитии стран Западной Европы и России. Эпоха 

Возрождения на Западе и особенности развития России при Иване Укрепление 

самодержавия в середине XVI в. Иван Грозный. Складывание сословно-представительной 

монархии и реформы 50-х гг. Опричнина, причины и последствия. Социально-

экономический и политический кризис XVI- начало XVII в. Введение патриаршества на 

Руси. Борис Годунов и попытка выхода из кризиса на путях крепостничества. Европа в 

начале Нового времени. Формирование целостной европейской цивилизации. 

Соперничество между Москвой и Литвой за влияние в Северо-Западной Руси. Русские 

земли в составе Речи Посполитой. Ливонская война. Покорение Казанского ханства. 

Присоединение Астраханского ханства. Покорение Сибири Ермаком. Добровольное 

вхождение Украины в состав Российского. 

 

4. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

XVIII век в европейской и североамериканской истории. Россия, Ближний и Дальний Восток. 

Формирование абсолютной монархии в России. Изменения в политической системе и 

экономике России во второй половине XVII в. Церковная реформа и церковный раскол. 

Альтернативы развития России в конце XVII - начале XVIII в. Реформы Петра I, последствия и 

значение для отечественной истории. Оформление абсолютной монархии. Провозглашение 

Российской империи. Социально- экономическое развитие России в XVII-XVIII в.в. 

Зарождение капиталистического уклада и разложение феодально-крепостнических отношений. 

Особенности российской мануфактуры. Складывание и развитие рыночных отношений, 

развитие торговли. Торгово-промышленная политика правительства и купечества. Русская 

культура в XVII-XVIII в.в. Российская империя после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм второй половины XVIII в. Расширение 

прав и привилегий дворянства и укрепление сословного строя. Усиление крепостничества и 

социальные конфликты во второй половине XVII - XVIII в. Крестьянские войны под 

руководством С. Разина и Е. Пугачева. Внешняя политика России в конце XVII - XVIII в. 

Северная война. Основание Петербурга. Битва под Полтавой. Победы Российского флота. 

Утверждение России на Балтике. Введение Петром I титула императора. Ништадтский мир. 

Каспийский поход Петра I. Борьба России за выход к Черному морю. Азовские походы, русско-

турецкие войны XVIII веков. Вхождение Крыма в состав России. Россия и Речь Посполитая в 

конце XVIII в. Участие России в Семилетней войне. Борьба России с французской экспансией в 

Европе. А.В. Суворов, Ф.Ф. 

 

5. Социально-экономическое и политическое развитие России в XIX в. 

Роль XIX века в мировой истории: 20-е гг. - первая волна буржуазных революций и 

антифеодальных движений в Европе; 30-е гг. - вторая волна буржуазных революций в Европе; 

40-е гг. - третья волна буржуазных революций в Европе; 50-60-е гг. - подъем революционного 

движения, борьба за объединение в Германии и Италии, гражданская война в США, 

буржуазная революция в Японии. Проблемы экономического роста в мировой истории. 

Революции и реформы. Столкновение тенденций интернационализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. Особенности и основные этапы социально-

экономического развития России. Усиление процесса разложения феодально-крепостнической 

системы хозяйства. Политика правительства по крестьянскому вопросу. Назревание 

революционной ситуации в стране в конце 50-х гг. XIX в. Отмена крепостного права. 

Российские реформы в контексте общемирового развития. Особенности развития капитализма 

в России. Начало и развитие промышленного переворота в России (40-80-е гг. XIX в.): общее и 

особенное. Торгово-промышленная политика российского правительства и ее влияние на 

социально-экономическое и политическое развитие общества. Ведущие деятели российского 

предпринимательства (Третьяков, Коновалов, Морозов, Мамонтов и др.). Торгово-
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промышленная политика правительства на рубеже XIX-XX вв. С.Ю. Витте, П.А.Столыпин. 

Политическое развитие России. Деятельность М.М. Сперанского. Усиление процесса 

разложения феодально-крепостнической системы и политическое развитие России. Идеология 

самодержавия. Теория “официальной народности”. 

 

6. Внешняя политика России в XIX - начале XX вв. 

Россия и ее роль в международных отношениях в первой половине XIX в. Характер, цель, 

основные направления внешнеполитической деятельности Российского государства. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 года: 

причины, национально-освободительный характер, патриотизм народа, героизм армии, 

воинское мастерство руководства, полководческий талант М.И. Кутузова. Международное 

значение заграничного похода русской армии. Венский конгресс 1814-1815 гг. “Священный 

Союз” и Российская империя. Вхождение Кавказа в состав России. Включение Бесарабии в 

Российскую империю. Размежевание земель на Дальнем Востоке. Восточный вопрос. 

Крымская война 1853-1856 гг., ее политические и социально-экономические последствия. 

Синопский бой. Оборона Севастополя во главе с В.Д. Корниловым и П.С. Нахимовым. 

Внешняя политика в пореформенный период. Российская дипломатия в европейской политике. 

Договор о продаже Россией Аляски Северо-Американским Соединенным Штатам (1867 г.). 

Создание Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 г., основу которого составили 

территории присоединившихся к России современных Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении, Узбекистана. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия и народы Балкан: 

Сербия, Румыния, Черногория, Болгария, Южная Бессарабия. Образование и противоборство 

двух военных блоков: Антанта и Тройственный Союз. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Вероломство Японии. Цусима, Мукден, предательская сдача японцам Порт-Артура. 

Портсмутский мир (сентябрь 1905 г.). 

 

7. Политический кризис самодержавия 1905 - 1917 гг. Революции в России. 

 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале XX в. Политические партии 

России: генезис, классификация, программы, тактика. Политизация российского общества в 

условиях нарастания революции. Появление правовой основы функционирования 

политических партий. Ускорение дифференциации политических сил России. Либеральная 

теория единства оппозиции и ленинская концепция трех политических лагерей в революции. 

Революция 1905-1907 гг. в России: расстановка политических сил, ее основные этапы, характер 

и особенности. Оценка этапов, целей и перспектив революции в различных политических 

лагерях. Идеи монархизма в российской буржуазии. Причины появления буржуазных и 

монархических партий. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. 

Падение династии Романовых. Двоевластие. Временное правительство и Советы. Роль 

различных политических партий в Февральской революции 1917 г. Россия в период между 

февралем и октябрем 1917 г. Расстановка политических сил весной и летом 1917 г. Позиции 

политических партий по вопросу о власти и перспективах революции. Провал корниловского 

мятежа. Поляризация политических сил осенью 1917 г. Альтернативы развития страны. Курс 

большевиков и захват власти. Радикализация народных масс в условиях нарастающего 

общенационального кризиса. Обострение борьбы за власть. Победа вооруженного восстания в 

октябре 1917 г. II-ой Всероссийский съезд Советов. Причины победы Октябрьской революции 

1917 г. и ее влияние на развитие революционной ситуации в Европе и в мире. 

 

8. Первые преобразования Советского государства (октябрь 1917-1918 гг.). 

Гражданская война в России и военная интервенция. 

Расстановка и противостояние политических сил в России после Октябрьского вооруженного 

восстания 1917 г. Утверждение Советской власти в центре и на местах. Формирование 

советской государственно-политической системы. Создание новых органов власти и 

управления. Советы и партия большевиков. Роспуск Учредительного собрания. Создание 

органов защиты Советской республики. Попытка создания правительства левого блока. 

Установление однопартийной системы. Первая Конституция РСФСР. Внешнеполитическое 

положение страны. Брестский мир. Гражданская война и военная интервенция, их результаты и 
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последствия. Причины, характер, особенности и основные этапы войны и интервенции. 

Политика и практика “военного коммунизма” и их последствия. Стратегия и тактика борьбы 

правовых буржуазных и монархических партий против Советской власти. Белое движение, его 

социальная база, цели, причины. Белый и красный террор. Блок правых эсеров, меньшевиков, 

“независимых социалистов” и националистических организаций под лозунгами 

“демократической контрреволюции”. Левые эсеры-попутчики революции, анархисты и их 

организации. Российская эмиграция. 

 

9. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Новая экономическая 

политика. 

Кризис политики “военного коммунизма”. НЭП: истоки, сущность, значение, переход к НЭПу, 

итоги. Хозяйственные реформы 1921-1923 гг. в промышленности. Военная реформа, 

финансовая реформа, кооперация. Противоречие и трудности. Смерть В.И. Ленина, обострение 

политической борьбы в большевистской партии. Влияние идейной борьбы на НЭП. 

Свертывание НЭПа и переход к адмиистративно-командной системе управления. Национально-

государственное строительство. Образование СССР: условия создания и тенденции развития. 

Национальные отношения в многонациональном СССР. Создание новых республик и 

автономных областей. “Коренизация” в рамках национально-государственного строительства. 

Идеология. Культурная жизнь страны. “Смена вех”. Высылка в 1922 г. из России группы 

писателей и ученых. Борьба с религией. Формирование номенклатуры. Итоги восстановления 

народного хозяйства. Курс на социалистическую индустриализацию. Противоречия советской 

действительности. Год великого перелома. Расстановка социальных сил. Слом НЭПа. Внешняя 

политика. Изменение соотношения сил в мире, обострение противоречий в системе 

международных отношений. Спад революционного движения на европейском континенте. 

Национально-освободительная борьба народов. Формирование полярных тенденций в Европе: 

образование леворадикальных партий и зарождение праворадикального фашистского 

движения. Коминтерн и социал-демократия. Углубление распада в международном рабочем 

движении. Стабилизация капитализма. 

 

10. Внутренняя и внешнеполитическая деятельность Советского государства в 30-е – 

начале 40-х гг. 

Курс и строительство социализма в одной стране и его последствия. Противоречия и трудности 

социально-экономического и политического развития страны. Альтернативы выхода из них. 

Проблемы, особенности и цели индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства, как 

политика ликвидации кулачества как класса, и полное производственное кооперирование 

мелких крестьянских хозяйств в форме колхозов или их обобществления в рамках 

государственного сектора (совхоза). Вопросы реформирования (модернизации) советского 

сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства. Культурная революция, понятие о 

культурной революции, ее содержание, осуществление. Основные итоги культурной 

революции (рост массового образования, числа специалистов в различных отраслях народного 

хозяйства, развитие библиотек, клубов, театров, кинотеатров и т.д.). Итоги первой пятилетки. 

Рост общественного недовольства. Вторая пятилетка (1933-1937 гг.). Ужесточение внутренней 

политики. Формирование режима личной власти И.В. Сталина. Изменение духовной жизни 

советских людей. Советское государство, общественные расходы и общественные фонды 

потребления. Социализм и тоталитаризм. Конституция 1936 г. Ежовщина. НКВД. Массовые 

репрессии и их трактовка в литературе. Открытые процессы, откат массовых репрессий. 

Осуждение ежовщины. Международная обстановка и внешняя политика Советского 

государства. Мировой экономический кризис 20-х - начало 30-х гг. и обострение 

международного положения. Усиление фашизма. Возникновение очагов войны в Европе и 

Азии. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

 

11. Великая Отечественная война. 

Начало войны. Цели Германии в войне. Характер войны со стороны Германии и СССР. 

Освещение войны в западной и отечественной литературе. Поражения Красной Армии и их 

причины. Оборона Бреста, Смоленска, Одессы, Киева, Севастополя, Ленинграда и Москвы. 

Контрнаступление советских войск под Москвой. Перестройка страны на военный лад, 
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создание Государственного Комитета Обороны. Производство вооружения как главная задача. 

Боевые действия советских войск в первый период войны (с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 

г.) как стратегическая оборона Советских Вооруженных Сил; разгром фашистских войск под 

Москвой; срыв попытки гитлеровской коалиции сокрушить СССР в молниеносной войне. 

Второй период войны (с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 г.) как коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны. Партизанское движение. Третий период войны (с января 1944 

г. по 9 мая 1945 г.). Разгром фашистского блока; изгнание вражеских войск за пределы СССР; 

освобождение от оккупации стран Европы; полный крах фашистской Германии и ее 

безоговорочная капитуляция. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. Война с 

Японией. Разгром Квантунской армии. Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 1945 

г.). Завершение Второй мировой войны. Решающая роль СССР в разгроме фашистской 

Германии и спасении мировой цивилизации от варварского уничтожения. 

 

12. Советское государство в послевоенные годы (вторая половина 40-х-60-е гг.) 

СССР в политической системе послевоенного мира. Итоги Второй мировой войны. 

Образование военно-политических блоков. Страны народной демократии. Трудности и успехи 

в восстановлении народного хозяйства Советского государства. Политические последствия 

научно-технической революции. Вступление мировой цивилизации в эпоху научно-

технической революции. Неоколониализм. Влияние стран третьего мира на мировые процессы. 

Политическая жизнь советского общества. Монопольное положение КПСС в политической 

системе Советского государства. Первые шаги по преодолению культа личности Сталина. 

Меры по демократизации советской политической системы. XX съезд КПСС - начало 

перестройки партии и советского общества, причины ее неудачи. Углубление деформации 

КПСС, недостатки в функционировании институтов социалистической демократии. Нарастание 

бюрократизации государственной и общественно-политической жизни страны. Попытки 

осуществления политических и экономических реформ в 50-60-х гг. НТР и ее влияние на ход 

общественного развития. Аграрная политика Н.С. Хрущева. Развитие промышленности. 

Социальная политика. Культурная жизнь. Внешнеполитическая деятельность Советского 

государства. Достижения и просчеты во внешней политике. Противостояние двух военно-

политических союзов: НАТО и стран Варшавского договора (ОВД). Холодная война. Мирное 

сосуществование: успехи и противоречия. Социалистические страны: сотрудничество и 

проблемы. 

 

13. СССР в 70-х – первой половине 80-х гг. Нарастание кризисных явлений. 

Л.И. Брежнев и новый курс в политической и социально-экономической сферах жизни страны. 

Неудачи реформ второй половины 60-х годов и усиление командно-административной 

системы. Тенденция к свертыванию демократических преобразований. Нарастание 

противоречий и диспропорций в экономике. Противоборство демократических и 

бюрократических тенденций развития советского общества. Проблемы развития социальной 

политики. Остаточный принцип в социальной сфере. Духовный кризис общества. 

Правозащитное и диссидентское движение как выражение демократического сопротивления 

административно-командной системе. Негативные процессы в области внутрипартийной жизни 

КПСС (перерождение партийных кадров в центре и на местах). Основные направления 

внешнеполитической деятельности страны. Разрядка 70-х гг. и начало Хельсинского процесса. 

Противоборство двух политических систем (капиталистической и социалистической). 

Обострение международной обстановки на рубеже 70-80-х гг. Война в Афганистане и ее 

последствия. Советский Союз и страны социалистической системы: проблемы 

взаимоотношений. 

 

14. Перестройка и ее последствия (1985-1991гг.) 

Объективная необходимость коренных перемен в социально-экономических и политических 

отношениях советского общества. М.С. Горбачев и перестройка. Противоречивый характер и 

неподготовленность перестройки. Отсутствие единства у руководства партии и страны в 

определении целей и задач перестройки. Последствия перестройки. Начало демократизации 

общества: гласность, реформы политической системы, новая структура власти в центре и на 

местах. Просчеты и ошибки в сфере социально-экономической политики и в области 
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внешнеполитической деятельности. Приватизация и ее негативные последствии. Усиление 

коррупции, рост преступности. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 

Усиление политической борьбы в Советском Союзе. Национальный радикализм и обострение 

межнациональных отношений. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР, их оценка в 

современной литературе. Возникновение СНГ. Возрождение многопартийности. Трагические 

события 3-4 октября 1993 г. Их противоречивые оценки в обществе и средствах массовой 

информации. Октябрьские события 1993 г. как следствие борьбы за власть. 

 

15  Политическая модернизация в современной России. 

 Содержание политической модернизации в России, результаты, проблемы, 

перспективы. Политическая модернизация в регионах России. 
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