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1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

1.1. Философия
1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)  «Философия»заключается в получении обучающимися
теоретических  знаний  об  основах  философии  с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков  по  работе  с  оригинальными  и
адаптированными  философскими  текстами,  а  такжеразвитие  навыков  критического
восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами
ведения дискуссии, полемики, диалога.

Задачи дисциплины (модуля):

формирование  знаний  об  истории  возникновения,  развитии  и  современном  состоянии
философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой значимости для
становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры будущего
специалиста  на  основе  обширного  исторического  и  современного  материала,  анализа
постановки и решения вечных философских проблем человечества;

формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских
проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности;

развитие   творческого  мышления,  самостоятельности  суждений,  умения  логически
мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной
литературой, а также с другими источниками информации.

2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих  компетенций:  УК-1,  УК-5, УК-6,  в  соответствии  с  основной
профессиональной образовательной программой

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)

Модуль 1. Основы философии

Раздел 1. История философии

Перечень изучаемых элементов содержания:



Место  и  роль  философии  в  жизни  человека  и  общества.  Структура  и  функции
философии.  Философия  в  системе  духовной  культуры.  Философия  Древнего  Востока.
Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские
проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового
времени.   Философия  Просвещения  и  Немецкая  классическая  философия.  Основные
течения  философии  современной  западноевропейской   философии  ХIХ  -  ХХ  веков.

Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. Философия
как  «любовь  к  мудрости».  Философия  как  научное  познание.  Категориальный  аппарат
философии.  Структура  философского  знания.  Становление  философии.  Философия  и
мифология.  Философия  и  религия.  Взаимодействие  философии  и  частных  наук.
Философия  как  самосознание  культуры.  Значение  философии  в  жизни  человека  и
общества

Тема 1.2. Философия Древнего Востока

Перечень изучаемых элементов содержания:

Общая  характеристикадревневосточной философии.  Философия  Древней  Индии:
ключевые идеи (идея страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону
кармы,  освобождение).Школы и  учителя  в  Древней  Индии  (Кришна,  веданта,  чарвака,
джайнизм, йога). Буддизм как религия и нравственная философия. Философия Древнего
Китая:  ключевые идеи (учение  о  темном и светлом началах,  учение  о  пяти  элементах
мироздания,  идея  «Дао»).  Учение  Конфуция  и  его  роль  в  китайской  культуре.
Философские идеи Мо-Цзы.

Тема 1.3. Античная философия

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные  этапы  развития,  особенности,  проблемы  и  представители  античной
философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит,
школа  атомистов),  софисты,  Сократ,  Платон,  Аристотель,  философские  течения
эллинизма  (эпикуреизм,  стоицизм,  скептицизм,  неоплатонизм).  Влияние  античной
философии  на  содержание  и  направленность  европейской  мысли.  Роль  античной
философии в становлении европейской цивилизации.

Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского
средневековья.  Философские  проблемы средневековья:  происхождение  мира,  сущность
добра  и  зла,  соотношение  веры  и  знания,  сущности  и  существования,  проблема
универсалий.  Соотношение  судьбы и свободной воли человека  в  учении  А.Августина.
История человечества в ученииА. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского,
доказательства бытия Бога.



Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-
Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма.

Тема  1.5.  Западноевропейская  философия  эпохи  Возрождения  и  Нового  времени
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая  характеристика  эпохи  Возрождения:  антропоцентризм  и  гуманизм,
взаимосвязь философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на
развитие философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные
черты  философии  XVII-XVIII вв.  Проблема  знания  и  метода  научного  познания.
Эмпиризм: Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц,
Британский эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д.Юма.

Тема  1.6.  Философия  Просвещения  и  Немецкая  классическая  философия
Перечень изучаемых элементов содержания:

Просвещение как историко-культурный процесс. Просвещение  в Англии (Дж. Локк), во
Франции  (Вольтер,  Д. Дидро,  Ж.Ж. Руссо,  Ш.Л. Монтескье,  Ж. Ламетри),  в  Германии
(Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном договоре.
Основные положения трансцендентального идеализма Канта:  теория познания и этика.
«Абсолютный идеализм» Гегеля.Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм
Фейербаха.   Учение  К. Маркса  и  Ф. Энгельса:  диалектика,  антропология,  философия
истории. Историческая судьба и значение марксизма.

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков.



Перечень изучаемых элементов содержания:

Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм,
антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический
позитивизм,  эмпириокритицизм,  неопозитивизм,  постпозитивизм).  Возникновение
философии жизни.   Иррационализм А. Шопенгауэра.   Учение  Ф. Ницше  как  источник
«философии жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке,
обществе и культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции
(Ж.П. Сартр  и  А. Камю).  Феноменология  как  метод  анализа  чистого  сознания.
Основополагающие  идеи  Э. Гуссерля.  Философская  герменевтика  как  «практика
философского мышления» Х.-Г. Гадамер.

Раздел 2. Общетеоретическая философия

Перечень изучаемых элементов содержания
Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания

мира. Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как
предмет  философского  исследования.  Гносеология  и  эпистемология,  проблема
познаваемости  мира  и  способы  её  решения.  Проблема  истины.  Философия  науки  и
специфика научного познания.

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Онтология – философское учение  о бытии.  Категории «бытие» и  «материя» как
инструменты  философского  мышления.  Бытие  как  проблема  философии.  Понятие
субстанции  и  субстанциональности  бытия:  монистические  и  плюралистические
концепции. Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели бытия. Специфика
человеческого  бытия.  Пространственно-временные  характеристики  бытия.  Проблема
жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.

Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Познание  как  предмет  философского  исследования.  Философское  учение  о
познании  –  гносеология  и  эпистемология.  Гносеологический  оптимизм  и
гносеологический  пессимизм.  Наивный  реализм,  эмпиризм,  рационализм,  сенсуализм,
иррационализм.  Агностицизм,  релятивизм,  скептицизм.  Проблема  интерпретации.
Познание, творчество, практика. Знание и информация. Вера и знание. Рациональное и
иррациональное в  познавательной деятельности.  Познание и  язык.  Проблема истины в
философии. Познание и логика, как наука о формах и законах правильного мышления.
Философия науки и специфика научного познания.

Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии

Перечень изучаемых элементов содержания:



Философское понимание общества и его истории. Общество как то, что создает и
изменяет  человек,  и  общество  как  то,  что  создает  и  изменяет  человека.  Общество  и
свобода человека. Общественное развитие и его источники. Общественные институты и
социальная  структура.  Революция  и  эволюция  в  общественном  развитии.  Социальный
прогресс  и  регресс.  Общество  как  механизм,  организм,  закрытая  и  открытая  система.
Общество  и  справедливость.  Мораль,  нравственность,  право.  Основные  сферы
общественной  жизни.  Культура  и  цивилизация.  Многовариантность  исторического
развития.  Динамика  и  типология  исторического  развития.  Источники  и  субъекты
исторического процесса. Основные концепции философии истории.

Раздел  3.  Философское  осмысление  культурного  взаимодействия  Запада  и
Востока

Перечень изучаемых элементов содержания
Ценностные  ориентации  западноевропейской  и  русской  культуры.  Поиск  путей

культурно-исторического  развития  России  в  свете  идей  западников  и  славянофилов.
Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции
начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы её эволюции. Русская идея и
этос русской культуры.

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и
русской культурных традиций.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах. Сущность и
классификация ценностей в западноевропейской философии и культуре. Статус и система
ценностей в русской культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и
западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в контексте западной
культуры.  Ценностно-нормативные  компоненты  русского  менталитета.  Кризис  и
переоценка ценностей западной и русской культур.

Тема  3.2.ПроблемасудьбыРоссиивфилософских  спорах  славянофилов  и
западников

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Поиск  путей  исторического  и  культурного  развития  России.  Представители
славянофильства:А.С.  Хомяков,  К.С.  Аксаков,  П.В.  Киреевский,  В.А. Особенности
генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского, различие западной и русской
культур.  Доктрина  соборности  в  учении  А.Хомякова.  Критика  общественно-
политического строя России у П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  Философские
взгляды В.Г. Белинского. А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и
поздний период своего творчества.

Тема  3.3.  Проблема  взаимосвязей  и  различия  Востока  и  Запада  в  русской
философской традиции начала ХХ века



Перечень изучаемых элементов содержания:

Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах.  «Россия и Европа».
Русский культурно-исторический  тип,  особенности  его  исторического  самопроявления.
Место  России  в  мировом  культурно-историческом  процессе,  по  Н.Я. Данилевскому.
Взаимопроникновение культур Востока и Запада в учении Н.А. Бердяева, идея «особого
пути»  России.  Размышления  Н.А. Бердяева  о  соотношении  «духа  русского  народа»   и
«духа русской государственности».

Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Географический  детерминизм  как  основание  концепции  евразийства.  Понятие
Евразии  как  геополитически  неделимогоцелого  в  концепции  П.Н. Савицкого,
С.Н. Трубецкого, Г.В. Флоровского. Роль России в евразийском проекте. Евразийство как
общественно-политическое течение, его возникновение и последующий раскол; правое и
левое  евразийство.  Неоевразийство.  Пассионарная  теория  этногенеза  и  учение  о
суперэтносе Л.Н. Гумилёва. Современные неоевразийскиеконцеции.

Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Этос культуры как национальная идея.  Русская идея:  особенности и ценностные
ориентации  российской  культурной  традиции.  Бердяев  об  этосе  русской  культуры
(«Судьба России»). Этос русской культуры в концепции почвенников.

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии

Перечень изучаемых элементов содержания

Место  и  рольрусской  интеллигенции  в  общественном  развитии  России.  Идея
социализма  и  её  осмысление  в  западноевропейской  и  русской  философии.  Проблемы
этики и духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной
философии. Проблема познания в отечественной философии 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Понятие  "интеллигенция":  сложность  определения.  Русская  интеллигенция  как
феномен  национальной  культуры.  Проблема  места  и  роли  русской  интеллигенции  в
общественном развитии России. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах
разрушения  советского  мира  накануне  перестройки.  Проблема  социальной  роли
интеллигенции в современной России.



Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Европейские  социалистические  идеи:  Ф.М.Ш. Фурье,  А.К. Сен-Симон,  Р.  Оуэн.
Критика общественно-политического строя России,  идея свобод личности в творчестве
В.Г. Белинского.Кружок  петрашевцев  (М.В. Буташевич-Петрашевский).Учение
А.И. Герцена  о  русском  социализме.  Идея  социализма  в  учении  В.Г. Плеханова  и
В.И. Ленина.

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. Религиозный
экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии русского
космизма:  Н.Ф. Фёдоров,  В.И. Вернадский,  К.Э. Циолковский.  Проблема  свободы
человека  и  нравственного  выбора  в  творчестве  Ф.М. Достоевского.  Философские  идеи
Л.Н. Толстого: учение о непротивлении злу силой. Этика ненасилия.

Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Историософский  характер  русской  философии.  Поиски  смысла  и  начал
исторического бытия русского народа и государства в древнерусской литературе: "Слово
о  законе  и  благодати",  "Повесть  временны́х  лет",  концепция  "Москва-третий  Рим".
Критика  модели  исторического  развития  России  у  П.Я.Чаадаева  ("Философические
письма).  Спор  западников  и  славянофилов  о  путях  исторического  развития  России.
История как богочеловеческий процесс в философии всеединства. 

Тема 4.5.Проблема познания в отечественной философии

Перечень изучаемых элементов содержания:

Единство  онтологии  и  гносеологии  в  русской  религиозно-философской  мысли.
Учение  о  природе  цельного  знания  у  И.В. Киреевского  и  А.С. Хомякова.  Гносеология
И. Канта  и  её  критика  в  философии  В.Ф. Эрна.  Проблема  познания  в  творчестве
Н.А. Бердяева.

1.2. История России

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)



Цель  дисциплины  (модуля)  «История  России»  заключается в  получении
обучающимися  теоретических  знаний  об  основных  закономерностях  и  особенностях
всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России,
ее  месте  в  мировойцивилизации  с  последующим  применением  знаний  и  умений  в
профессиональной  сфере  и  приобретения  практических  навыков  по  формированию
способности  решать  через  средства  научной  информации  задачи  профессиональной
деятельности:

Цель  дисциплины  (модуля)  «История  России»  —  способствовать  пониманию
особенностей  российского  исторического  развития  на  общемировом  фоне,  уяснению
вклада  России  вразвитие  мировой  цивилизации,  ее  роли  в  разрешении  крупных
международных конфликтов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки
готовности у обучающихся реагировать на общеисторические вызовы.

Задачи дисциплины (модуля):

 получить  представление  о  движущих  силах  и  закономерностях  всемирно-
исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также
месте и роли России в мировой истории;

 изучить  исторический опыт строительства российской государственности на всех
его этапах;

 рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной
истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России;

 выработать и развивать навыки исторической аналитики:  способность  на основе
исторического  анализа  и  проблемного  подхода  преобразовывать  информацию  в
знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе
в  их  динамике  и  взаимосвязи,  руководствуясь  принципами  объективности  и
историзма;

 развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически
мыслить,  вести  научные  дискуссии;  вырабатывать  навыки  работы  с  учебной  и
научной литературой, а также с другими источниками информации.

2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих  компетенций:  УК-5,  в  соответствии  с  основной
профессиональной образовательной программой.

3.Краткое содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Общие вопросы курса

Перечень изучаемых элементов содержания:

История  России  как  часть  мировой  истории.  Роль  исторических  источников  в
изучении  истории.  Методика  работы  с  письменными  историческими  источниками  и
исторической литературой



Тема 1.1 История как наука

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Хронологические рамки истории России.  Ее периодизация в  связи с основными
этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в
IX в. до современной Российской Федерации.

Географические  рамки  истории  России  в  пределах  распространения  российской
государственности в тот или иной период. История стран, народов, регионов, входивших в
состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории.

История  России  как  часть  мировой  истории.  Необходимость  изучения  истории
России  во  взаимосвязи  с  историей  других  стран  и  народов,  в  связи  с  основными
событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории.

Тема  1.2.  Методика  работы  с  письменными историческими источниками  и
исторической литературой

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология  исторической  науки.  Принципы  периодизации  в  истории.  Древний
мир,  Средние  века,  Новая  история,  Новейшая  история.  Общее  и  особенное  в  истории
разных стран и народов.

Роль  исторических  источников  в  изучении  истории.  Археология  и  вещественные
источники.  Письменные источники.  Исторический источник  и  научное  исследование  в
области истории. Научная хронология и летосчисление в истории России. 

Раздел  2.  Народы  и  государства  на  территории  современной  России  в
древности

Перечень изучаемых элементов содержания:

Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и
эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в. 

Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Евразийское  пространство:  природно-географические  характеристики  (в
сопоставлении  с  другими  регионами).  Происхождение  человека.  Современные
представления  об  антропогенезе.  Находки  остатковдревних  людей  на  территории
современной России (неандертальцы, Денисовский человек).



Заселение  территории  современной  России  человеком  современного
вида.ПамятникикаменноговеканатерриторииРоссии.  Возникновение  общественной
организации, государственности, религиозных представлений, культуры и искусства.

Основные  направления  развития  и  особенности  древневосточной,  древнегреческой и
древнеримской  цивилизаций.  Античные  города-государства  Северного  Причерноморья.
Боспорское  царство.  Скифы.  Кочевые  общества  евразийских  степей.  Возникновение
христианства.

Средниевека:понятие,хронологическиерамки,периодизация.  Падение  Западной
Римской империи и образование германских королевств. Франкское государство в VIII–IX
вв.  Великое  переселение  народов.  Вопросо  славянской  прародинеи
происхожденииславян.Расселение  славян,  их  разделение  на  три  ветви:  восточных,
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-
угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Религиозные представления.

Византийская  империя.  Особенности  политического  и  социально-  экономического
развития;  императорская  власть.  Византия  и  славяне;  миссия  Кирилла  и  Мефодия,
создание славянской письменности.

Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Тюркские
народы  в  истории  России  и  мира.  Государство  Бохай.  Волжская  Булгария  как  часть
мусульманского мира.

Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в
IX - первой трети XIII в.

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формирование  территориально-политической  структуры  Руси.  Первые  русские
князья:  Рюрик,  Олег,  Игорь,  Ольга,  Святослав,  Владимир.  Отношения  с  Византийской
империей,  странами  Центральной,  Западной  и  Северной  Европы,  кочевниками
европейских степей. Торговые пути. Русь в международной торговле.

Принятие христианства  и  его  значение.  Причины принятия христианства  из Византии.
Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.).

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе.  Роль и положение
христианской  Церкви  и  духовенства.  Великая  схизма:  православие  и  католицизм.
Средневековый  город.  Ремесло,  цехи,  гильдии.  Торговля  и  основные  торговые  пути.
Ганза.

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя.

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование державы
Чингисхана.



Китай. Экономический  и культурный подъем. Империя Сун. Индия. Касты. Индуизм и
буддизм. Проникновение ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат.

Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах Европы
и Азии. Общее и особенное.

Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. Новгород
как  центр  освоения  Севера  Восточной  Европы,  колонизация  Русской  равнины.
Территориально-политическая  структура  Руси:  волости.  Становление  городов.  Органы
власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть
между  сыновьями  Владимира  Святого.  Ярослав  Мудрый.  Русь  при  Ярославичах.
Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.  Проблема  «феодализма» в
целом и в  древней Руси в частности. Княжеско-дружинная элита, духовенство. Городское
население.  Категории  рядового  и  зависимого  населения.  «Служебная  организация»  и
вопрос  о  центрально-европейской  социально-экономической  модели  на  Руси.
Древнерусское право. «Русская правда».

Внешняя  политика  и  международные  связи:  отношения  с  Византией,  печенегами,
половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы.

Русь  в  середине  XII  —  начале  XIII  в.  Формирование  земель  —  самостоятельных
политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-
экономического  и  политического  развития:  Киевская,  Черниговская,  Смоленская,
Галицкая,  Волынская,  Суздальская,  Рязанская,  Новгород.  Значение  Киева  в  период
существования  самостоятельных  русских  земель.  Формирование  элементов
республиканской политической системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель.

Раздел  3.  Народы  и  государства  Европы  и  Азии  в  период  классического
Средневековья. Русь в XIII-XV вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Русские  земли  в  середине  XIII  —  XIV  в.  Формирование  единого  Русского
государства  в  конце  XV  в.  Дохристианская  культура  восточных  славян  и  соседних
народов. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры.

Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в.

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности политического развития стран Европы. Начало Столетней войны. Османские
завоевания  на  Балканах.  Монгольская  империя.  Завоевания  Чингисхана  и  его
потомков.Походы  Батыя  в  Восточную  и  Центральную  Европу.  Роль  Руси  в  защите
Европы.  Возникновение  под  властью  Орды  единого  политико-географического
пространства  на  территории  Северной  Евразии,  включая  русские  земли.  Система
зависимости русских княжеств от ордынских ханов.



Итальянские  фактории  в  Причерноморье  и  их  роль  в  международных  отношениях  и
торговле.

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в
его состав части русских земель.

Северо-западные  земли.  Эволюция  республиканского  строя  в  Новгороде  и
Пскове.Республики  и  городские  коммуны  Средневековья  и
РаннегоНовоговременивЕвропе.Коммунальноедвижениеигородскоеправо.Итальянскиемо
рскиереспублики(Венеция,Генуя),ганзейскиегорода. Католическая церковь в XIII–XIV вв.
Папство.  Ордена  крестоносцев  и
отношенияснимирусскихземель.АлександрНевскийипротивостояние
экспансиисЗапада(Невскаябитва,Ледовоепобоище).Спорывнаукеипублицистикеоего«исто
рическомвыборе»междуЗападомиВостоком.

Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.
Противостояние  Твери  и  Москвы.  Михаил  Ярославич
ТверскойкаквеликийкнязьвсеяРуси.УсилениеМосковскогокняжества.

Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.  Куликовская  битва  и  ее  отражение  в
древнерусской  книжности  и  исторической  памяти.  Походы  Тохтамыша,  Тамерлана  и
Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные
вопросы.  Причины  длительности  ордынского  владычества  над  русскими  землями.
Закрепление первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси.

Перенос  митрополичьей  кафедры  в  Москву.  Роль  православной  церкви  в  ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский.

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII–XV вв.

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в.

Перечень изучаемых элементов содержания: 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.  Европа  и  мир  в  эпоху  Позднего
Средневековья.  Образование  национальных  государств  в  Европе:  общее  и  особенное.
Раннее формирование единого государства (Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней
угрозой  (Арабское  владычество  и  Реконкиста  в  Испании).  Наднациональные
государственные  образования  (Священная  Римская  империя).  Консервация
раздробленности в Италии и Германии.

Византия  эпохи  Палеологов.  Флорентийская  уния.  Завоевание  Константинополя
османами. Падение Византийской империи.

Особенности политического  развития стран  Восточной иЮжной Азии.  Страны Черной
Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков.



Великое княжество Литовское  в XIV–XV вв.  Грюнвальдская  битва.  Польско-литовская
уния и судьбы западно-русских земель. Роль русского языка западного извода и русской
письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского.

Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы.  Дискуссии  об  альтернативных  путях
объединения  русских  земель.  Династическая  война  в  Московском  княжестве  второй
четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с
Москвой,  Тевтонским  орденом  в  Ливонии,  Ганзой,  Великим  княжеством  Литовским.
Падение  Константинополя  и  изменение  церковно-политической  роли  Москвы  в
православном  мире.  Возникновение  доктрины  «Москва  -  третий  Рим».Иван  III.
Присоединение Новгорода и Твери.

Нарастание  центробежных  тенденций  в  Орде  и  ее  распад  на  отдельные политические
образования. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды.

РасширениемеждународныхсвязейРоссийскогогосударства.

ПринятиеобщерусскогоСудебника.ПоложениекрестьянпоСудебнику 1497 г. (Юрьев день).
Формирование  аппарата  управления  единого  государства.  Двор  великого  князя,
государственная символика.

Церковьивеликокняжескаявласть.Иосифлянеинестяжатели.

Неортодоксальныерелигиозныетечения.«Новгородско-московскаяересь».

Тема 3.3. Древнерусская культура.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Дохристианская  культура  восточных  славян  и  соседних  народов.  Повседневная
жизнь, семейные отношения, материальная культура, верования. Былины.

ОсновныедостижениямировойкультурывэпохуСредневековья.Взлет  культуры  стран
ислама в  Раннее Средневековье,  ее  роль в  сохранении и передаче наследия античного
мира. Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в Средние века.

Раннехристианскоеискусство.Романскийстиль.Готика.Представления  о  мире.  Богословие
и  зачатки  научных  знаний  в  Средние  века.  Алхимия.  Средневековые  университеты.
Литература  эпохи  Средневековья.  Эпос
(«ПесньоРоланде»,«ПесньоНибелунгах»,«Эдда»исаги).Проторенессансв Италии. Данте.

Византия,  её  культура  и  цивилизация.  Отцы  Церкви.  Древний  Константинополь.
Софийский собор в Константинополе. Византийское наследие на Руси.



Крещение  Руси  и  его  роль  в  дальнейшем  развитии  русской  культуры.  Кирилло-
мефодиевская традиция. Формирование христианской культуры. Появление письменности
и  литературы.  Основные  жанры  древнерусской  литературы.  Летописание  («Повесть
временных лет»). Жития святых. Княжеско- дружинный эпос («Слово о полку Игореве»,
«Задонщина»).  «Поучение»  Владимира  Мономаха.  «Хожение  за  три  моря»  Афанасия
Никитина. 

Начало  каменного  строительства.  Софийские  соборы  в  Киеве,  Новгороде,  Полоцке.
Владимиро-суздальские и новгородские храмы. Возобновление каменного строительства
после монгольского нашествия. Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль
Московского Кремля.

Древнерусскоеизобразительноеискусство:мозаики,фрески,иконы.
ТворчествоФеофанаГрека,АндреяРублева.

Знанияомиреитехнологии.Обучениеиуровеньграмотностивдревней  Руси,  берестяные
грамоты, граффити.

Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII
вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Мир к  началу  Нового  времени. Великие  географические  открытия  и  их  роль  в
становлении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и
ее роль в создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в.Россия в XVI–
XVII вв. Культура России в XVI–XVII вв.

Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в первой трети XVI в.

Перечень изучаемых элементов содержания:

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в
Западной  Европе.  Эпоха  Возрождения.  Реформация  и  её  экономические,  политические,
социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического
процесса.  Абсолютная  монархия  в  рамках  национального  государства  -  основной  тип
социально-политической  организации  постсредневекового  общества.  Развитие
капиталистических  отношений.  Дискуссия  об  определении  абсолютизма.  Абсолютизм  и
восточная деспотия. 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Специфика (особенности) становления и развития Российского государства в XV – XVII
вв.  Иван  Грозный:  поиск  альтернативных  путей  социально-политического  развития
России. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия.



«Смутное время»: ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. Усиление
шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль  ополчения  в  освобождении  Москвы  и
изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.

Земский  собор  1613  г.  Воцарение  династии  Романовых.  Особенности  сословно-
представительной  монархии  в  России.  Церковь  и  государство.  Церковный  раскол;  его
социально-политическая  сущность  и  последствия.  Становление  абсолютизма:
предпосылки и последствия.

Соборное уложение 1649 г.:  юридическое закрепление крепостного права и сословных
функций. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Развитие  традиций  древнерусской  культуры  и  новые  веяния.  Распространение
грамотности. Решения Стоглавого собора об обучении духовенства.

Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск
Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения.

Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в «Грамматике»
Мелетия (Смотрицкого).  Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная
книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения
Смутного  времени.  Формирование  старообрядческой  культуры  («Житие  протопопа
Аввакума»).

Развитие  шатрового  зодчества  в  XVI  в.  (церковь  Вознесения  в  Коломенском,  собор
Василия  Блаженного).  Теремной  дворец  в  Кремле,  церковь  Троицы  в  Никитниках.
Деревянное зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское
барокко. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков).

Культура  Возрождения,  ее  отличительные  черты.  Формирование  культуры  Нового
времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и
религиозная вера. Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело,
Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература эпохи Возрождения и барокко. У.
Шекспир, Сервантес, Ф. Рабле.

XVII век  —  век  разума.  Научная  революция.  Развитие  экспериментального
естествознания. Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон.
Новые философские системы и социально- политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др.
Архитектура  и  живопись  Европы  в  XVII  в.  От  барокко  к  классицизму.  Д.  Веласкес.
Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII–
XVIII вв.



Западное  влияние  в  русской  культуре XVII  в.  и  основные каналы его  проникновения.
Распространение  европейских  «диковин»  в  быту  русской
знати.Переводпамятниковевропейскойлитературы(басниЭзопа,сочинения  по  географии,
грамматике,  диалектике,  риторике).  Заимствование  силлабического  стихосложения  из
польской литературы и творчество Симеона Полоцкого. Европейская музыка и театр при
московском  дворе  —  оркестр  Лжедмитрия,  «цирк»  царевича  Алексея  Михайловича.
Выдача царем Федором Алексеевичем «Привилегии» на создание в Москве Академии.

Раздел 5. Мир и Россия в Новое время (XVIII в.)

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов».
1725–1762 гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и
наука в XVIII в.

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I.

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Россия  в  эпоху  преобразований  Петра  I.  Необходимость  преобразований.  Методы,
средства, принципы, цели реформ. Проблема цены преобразований. Использование опыта
европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, других
стран.  Основание  Санкт-Петербурга,  становление  его  в  качестве  столицы  Российской
империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии.

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I.

Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Причины дворцовых переворотов

Правление Екатерины I

Правление Петра II

Правление Анны Иоанновны. Бироновщина

Правление Елизаветы Петровны

Правление Петра III

Особенности и итоги эпохи дворцовых переворотов

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II



Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основы промышленности в России были заложены Петром I. В первой четверти XVIII в.
государство решало, что, где и сколько производить для своих нужд. Так было до 1775 г.,
когда  Екатерина II  выпустила «Манифест  о высочайше дарованных разным сословиям
милостях,  по случаю заключённого  мира с  Портою Оттоманскою».  Документ вошёл в
историю  под  другим  названием  — «Манифест  о  свободе  предпринимательства».
Отныне любой житель Российской империи (даже крепостной крестьянин) мог создавать
предприятия,  не  спрашивая  ни  у  кого  разрешения.  На  многие  виды  производства  —
верёвки, канаты, обои, листовое золото — до этого существовала монополия государства.
Теперь она упразднялась. Раньше, чтобы заниматься промыслами (охота с целью добычи
пушнины, производство масла, кузнечное дело), крестьянин должен был платить пошлину
государству. Манифестом 1775 г. большинство пошлин отменялись. 

Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в.

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Литература: от классицизма к сентиментализму

Театр: общедоступный, крепостной, уличный

Музыка: зарождение русской композиторской школы

Термины: классицизм, сентиментализм
Персоналии: Ф.  Г.  Волков,  Г.  Р.  Державин,  А.  Д.  Кантемир,  А.  П.  Сумароков,  В.  К.
Тредиаковский, Д. И. Фонвизин, М. М. Щербатов, Н. И. Новиков, Н. М. Карамзин, Д. С.
Бортнянский

1.3. Историческая политика и историческая память

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
 Цель  дисциплины  (модуля) заключается  в  формировании  у  обучающихся  системы

теоретических  представлений  о  сущности  феномена  исторической  памяти  и  политики
памяти,  а  также  формировании  необходимых  компетенций  в  сфере  педагогической  и
научно-исследовательской  деятельности,  связанной  с  интерпретацией  истории  и
сохранением, передачей и воспроизводством историко-культурного наследия.

Задачи дисциплины (модуля):
-   познакомить  обучающихся  с  содержанием  научных  концепций,  школ  и

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти; 
-  раскрыть  содержание  основных  понятий  и  терминов  -  историческая  память,

политика  памяти,  педагогика  памяти,  коммеморативные  практики,  историческая
политика, памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”,
историко-культурный ландшафт, и др.;

-  научить  использовать  приобретенные  знания  для  формирования  собственного
взгляда на социокультурные процессы в российском обществе  с  точки зрения целей и
задач педагогики памяти и актуальной исторической политики;



-  способствовать  формированию  политкорректного  и  толерантного  отношения
обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и
культуры,  развитию  способности  ведения  продуктивного  диалога с  представителями
различных культур;

-  способствовать  овладению  обучающимися  приемами  отбора  и  обработки
информации  о  формах  культурно-исторической  памяти,  способах  порождения  и
механизмах сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта;

-  способствовать  развитию  у  обучающихся  навыков  разработки  и  реализации
просветительских  программ  в  области  сохранения  и  передачи  историко-культурного
опыта  и  наследия,  развитию  навыков  практической  коммуникативной  и  психолого-
педагогической деятельности в области истории и педагогики памяти.

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
бакалавриата 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1.Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Место  исторической  памяти  в  формировании  национально-государственной

идентичности.  Функциональная  составляющая  коллективной  памяти  -   участие  в
воспроизводстве  или  конструировании   идентичности;  решение  задачи  определения
границ    сохраняемого  (формируемого)  сообщества:  семейного,  производственного,
религиозного,  спортивного,  либо,  в  пределе  -  народа,  нации.  Функционирование
коллективной памяти как сложный разнонаправленный процесс.

Тема  1.1.  Историческая  память  как  одна  из  основ  коллективной
идентичности.  

Перечень изучаемых элементов содержания:
Связь  понятий  «историческая  память»  и  «национально-государственная

идентичность».  Оновные  теоретические  подходы  к  раскрытию  содержания  понятий
“национально-государственной  идентичности”,  “коллективной  (социальной,
исторической) памяти” и их трактовок в рамках исследователького поля memory studies. 

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан).
Закономерности  формирования  национальных  государств  (Б.  Андерсон).  Понятие
традиции  и  их  политическая  роль  в  легитимации  национального  государства  (Э.
Хобсбаум).  Роль  войны  в  структуре  национальной  идентичности  (Э.  Смит).  «Миф
основания»  и  национальная  идентичность.  Битва  на  Косовом  поле  в  сербской



национальной  памяти.  Война  за  независимость  США  в  американской  национальной
памяти. 

Тема  1.2. Функциональная  составляющая  коллективной  памяти.
Историческая память как предмет исторической политики.

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:

Содержание  трактовок  «коллективной  (социальной,  исторической)  памяти»  в
рамках  исследовательск  ого  поля   memory  studies.  «Коллективные  рамки  памяти»  М.
Хальбвакса. Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я.
и А. Ассман. Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память).
Концепции  современных  российских  авторов  (А.И.  Миллер,  О.Ю.  Малинова,  И.Н.
Тимофеев).

Особенности  исторической  памяти:  избирательность  и  символический  характер.
“Исторические  символы”  как  социальные  образы  индивидуального,  группового  или
массового  поведения,  на  которые  общество  ориентирует  своих  членов  в  аналогичных
(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.   

Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве
или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого
(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного,
либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет
собой  сложный  разнонаправленный  процесс:  события  настоящего  влияют  на
переосмысление  прошлого,  а  объяснительные  модели  (интерпретационные  схемы)
исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.  

Раздел  2.  Историческая  память,  историческая  наука  и  историческая
политика: уровни сопряжения

Перечень изучаемых элементов содержания:

Общие  предпосылки  и  цели  исторического  исследования.  Специфика
исследовательских  методов,  используемых  в  исторической  науке.  Познавательные
процедуры: отбор фактов, интерпретация, понимание и объяснение в истории.  Проблема
мифологизации и фальсификации истории. Историческая политика (политика памяти) как
часть символической политики: теоретические подходы к определению понятий. 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания.

  Перечень изучаемых элементов содержания:



Общие  предпосылки  исторического  исследования.  Цель  исторического
исследования: сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос
как исходный пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов,
используемых  в  исторической  науке.  Содержание  понятия  “исторический  факт”  и  его
идеологическая  составляющая.Процедура  отбора  фактов  в  историописании  и  ее
зависимость  от  мировоззренческих  представлений  (идеологических  предпочтений).
Естественнонаучное  описание  и  описание  в  истории.  Интерпретация,  понимание  и
объяснение  в  истории.  Понятия  “смысл”  и  “значение”  исторического
события. Гносеологическая оценка исторического описания: субъективизм исторических
описаний, связанный с неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы
применения понятия истины / правды к историческим описаниям.  

Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования
конкурирующих  или  взаимодополняющих  интерпретаций  истории  и  обусловливающие
отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической
политики

Перечень изучаемых элементов содержания:

Проблема  применимости  термина   “фальсификация”  к  историческим  описаниям.
Основные  теоретические  подходы  к  раскрытию  содержания  понятий  “коллективный
(исторический)  миф”,  “мифологизация  истории”,  “фальсификация  истории”. Система
популяризации  исторического  знания  как  инструмент,  обеспечивающий  связь
профессионального  историописания  с  коммеморативными  практиками  и
функционированием  социальной  (коллективной)  памяти. Историческая  политика
(политика  памяти)  как  часть  символической  политики:  теоретические  подходы  к
определению понятий. 

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти:
победители,  побежденные,  жертвы,  преступники.  Стратегии  вытеснения  памяти.
Ревизионизм  в  Германии.  Спор  Э.  Нольте  и  Ю.  Хабермаса.  Холокост  как  травма:
стратегии конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики.

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти  

  Перечень изучаемых элементов содержания:

Опыт организации просветительской и идеологической работы в области истории в
Российской  Империи в ХVIII-XIX вв. и в Советском Союзе. Направления трансформации



системы  массового  исторического  образования  и  исторического  просвещения в
Российской  Федерации  в  1990-2000-е  гг.   Особенности  развития  в  современной  РФ
механизмов защиты исторической памяти.

Тема 3.1. Отечественный  опыт  организации просветительской
и идеологической работы в области истории и истоки проблем современной России. 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе.
Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в
конце  1980-х  -  1990-х  гг. ”Качество”  исторической  политики  Советского  Союза  на
завершающем  этапе  его  существования  (после  Второй  мировой  войны)  и  ее
эффективность. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по
подрыву  легитимности советского  государства  в  период  «Перестройки» (1987-1991
гг.). Направления  трансформации  системы  массового  исторического  образования  и
исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.   

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты
исторической памяти.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Информационные,  гибридные  и  мемориальные  войны.  «Войны  памяти»  вокруг
истории  Второй  мировой  войны.  Политика  исторического  ревизионизма  как  одно  из
направлений  воздействия  на  Россию  со  стороны  США  и  их  союзников.  Нарастание
противоречий,  связанных  с  невозможностью  установления  и  поддержания
“общеевропейской  культуры  памяти”  о  Второй  мировой  войне.  Внешнеполитические
инициативы  России:  содержание  и  значение  ежегодной  Резолюции  ООН  “Борьба  с
героизацией  нацизма,  неонацизма  и  другими  видами  практики,  которые  способствуют
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с  ними  нетерпимости”.  Полемика  вокруг  резолюции  Европарламента  “О  важности
европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы
советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.  

Формирование  в  России  государственных  и  негосударственных  акторов
исторической  политики.  Создание  Комиссии  при  Президенте  РФ по  противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересов  России в 2009-2012 г.:  задачи и
результаты  ее  деятельности.  “Историческая  составляющая”  символической  политики
России  в  выступлениях  первых  лиц  (Д.А.Медведев  “Россия  -  вперед!”,  В.В.Путин
“Страницы  истории  -  повод  для  взаимных  претензий  или  основа  для  примирения  и



партнерства?”,  “Общая  ответственность  перед  историей  и  будущим”,  и  др.).  Основная
содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020).
Создание  в Российской  Федерации  эффективной системы  историко-патриотического
просвещения,  обеспечивающей снижение  рисков  и  парирование  угроз  безопасности в
духовной и информационной сфере.

 Раздел  4.  Актуальные  проблемы  российской  исторической  политики
(политики памяти) на современном этапе. 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 
периода. Политика памяти на постсоветском пространстве. Историческая память о 
революции и Гражданской войне в современной России. 

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской
империи в современной России

Перечень изучаемых элементов содержания:

 Содержание  общественных  дискуссий  по  ряду  ключевых  исторических  тем
(сюжетов),  актуализированных  в  последнее  десятилетие  связи  с  внешнеполитической
повесткой,  а  также  подходы  различных  политических  сил  к  их  регулированию.
Осмысление  и  интерпретация российской  истории  от  Древней  Руси  до  Имперского
периода.  Куликовская  битва,  Стояние  на  Угре  и  битва  при  Молодях  в  российской
национальной  памяти.   Отечественная  война  1812  года.  Юбилеи  значимых
исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет
со дня Рождения Петра I, 300- летием Российской империи. 

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического
пространства  и  основания  «войн  памяти».  Конструирование  новых  национальных
идентичностей.

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России

Перечень изучаемых элементов содержания:
Первая  мировая  в  России:  восстановление  памяти  о  забытой  войне.  100-

летие Революции  и  Гражданской  войны  1917-1922  гг.  Образование  СССР и политика
«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг. 
Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память



о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской
войне  в  Испании:  реванш  проигравших.  Советский  нарратив  о  Гражданской  войне.
Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская
война  в  современных  учебниках  и  публичном  дискурсе.  Коммеморативные  практики,
мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и
примирения»:  результаты  и  перспективы.  Особенности  политики  памяти  на
постсоветском пространстве:  распад единого символического пространства и основания
«войн памяти». 

1.4. Иностранный язык

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)  заключается  в получении обучающимися теоретических
знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном
языке  (английском)  с  последующим применением в  профессиональной  деятельности  и
практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины (модуля):

1._Формирование  представлений  о  нормах  изучаемого  языка  в  традиционной
общелитературной области;
2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в
межличностном общении;
3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного
общения  в  рамках  моноязычной  онлайн  среды,  медиации,  восприятия  и
порождения письменных текстов (академического письма);
4.  Знание  лексических  и  грамматических  единиц  и  их  использования  при
порождении и восприятии иноязычных высказываний;
5.  Построение  логичных  высказываний  (устных  и  письменных)  в
профессиональной  коммуникации  на  базе  восприятия  и  порождения
самостоятельных текстов при чтении, письме и аудировании; 
6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с
медиацией  в сфере профессиональной коммуникации.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: УК – 4, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Personality
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality.
Charisma. 



Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms.
Personality types.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present simple and present continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме
Personality types.

Тема 1.2. Measuring personality.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality.
Тема 1.3. Charisma
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma

РАЗДЕЛ 2. Travel
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: travel
organization.

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  present  perfect  and  past  simple.  Чтение,  аудирование,  письмо  по  теме:
Tourism and traveling.

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Explorers. Case: travel organization.

РАЗДЕЛ 3. Work
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV
Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: present perfect simple and continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме:
Jobs.

Тема 3.2. CV.
Перечень изучаемых элементов содержания

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме.

 

РАЗДЕЛ 4. Language.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages.
Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional.
Перечень изучаемых элементов содержания



Грамматика: future forms, first conditional. 

Тема 4.2. Learning languages.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages.

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  second  conditional,  comparison.  Advertising. Грамматика:  Past  continuous,
past perfect. Business

Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  future  forms,  first  conditional.  Чтение,  аудирование,  письмо  по  теме:
Advertising.

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: Past continuous, past perfect. Чтение, аудирование, письмо по теме: Business.

РАЗДЕЛ 6. Design and trends.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: modals, present deduction.  Design.  Грамматика: expressions of quantity,  inf
initives and -ing forms. Trends.

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: modals, present deduction. Чтение, аудирование, письмо по теме: Design. 

Тема 6.2. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика:  expressions  of  quantity,  inf  initives  and  -ing  forms.  Чтение,  аудирование,
письмо по теме: Trends.

РАЗДЕЛ 7. Education.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education.
Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 

Тема 7.2. Education.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education.

РАЗДЕЛ 8. Arts and media.



Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматика: reported speech. Arts and media.

Тема 8.1. Grammar: reported speech.
Перечень изучаемых элементов содержания

Грамматика: reported speech. 

Тема 8.2. Arts and media.
Перечень изучаемых элементов содержания

Чтение, аудирование, письмо по теме: Arts and media.

1.5.____ Безопасность жизнедеятельности

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о формировании профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 
различных сферах жизнедеятельности.

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация 
требований безопасности жизнедеятельности (далее – БЖД) гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к 
рациональным действиям при возникновении экстремальных ситуаций.

Задачи дисциплины (модуля):

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 
деятельностью человека;

1. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека;

2. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной 
деятельности;

3. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, 
выполнения действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

2. Планируемые  результаты  обучения по дисциплине  (модулю)

Планируемые  результаты  обучения по дисциплине  (модулю) в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-8, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
бакалавриата.

1. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Человек и среда обитания

Тема 1.1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 
жизнедеятельности



Перечень изучаемых элементов содержания

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального
явления. Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в
древнем мире. Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в
системе потребностей человека. Принципы и методы безопасности жизнедеятельности.
Признаки безопасности жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация
угрожающих факторов. Классификация опасностей. Лестница эскалации угроз
безопасности. Основные структурные элементы безопасности. Основные звенья
механизма обеспечения безопасности. Основные методы обеспечения безопасности в
современной России.

Тема 1.2. Здоровье населения и окружающая среда

Перечень изучаемых элементов содержания

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям
среды. Роль и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья
населения, основные термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные
современные тенденции медико-демографических показателей и факторы их
определяющие. Значение статистических методов при изучении общественного здоровья.
Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ),Международная организация
охраны труда (далее – МОТ).

Тема 1.3. Природные и техногенные опасности среды обитания

Перечень изучаемых элементов содержания

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и
развитие техносферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения
угроз техногенных опасностей. Параметры, характеристики и источники основных
вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов
техносферы. Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты
человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия
природного, антропогенного и техногенного происхождения.

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и
объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных
ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного
характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика
поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера.
Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.



Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в
чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон
чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной
защиты и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).Организация
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская
оборона (далее – ГО) как элемент гражданской защиты.

Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях
военных конфликтов

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита населения от опасностей,
возникающих вследствие ведения военных действий. Меры, принимаемые для
обеспечения безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Действия населения при эвакуации и рассредоточении. Действия населения при
проведении инженерной защиты людей и территорий. Действия населения при
проведении радиационной и химической защиты. Обеспечение пожарной безопасности в
условиях военных конфликтов. Установление ограничений на свободу передвижения по
территории, введение на ней особого режима въезда и выезда. Усиление охраны
общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.
Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической
деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Установление
особого порядка, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой
необходимости. Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и
демонстраций, а также иных массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных
способов прекращения деятельности организаций. Ограничение движения транспортных
средств и осуществление их досмотра.

2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

Тема 2.1.Профессиональная деятельность и оценка ее безопасности

Перечень изучаемых элементов содержания

Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их жизненного
цикла. Обеспечение безопасности труда. Условия труда, факторы производственной
среды (химические, физические, биологические), трудовой процесс, работоспособность,
маркеры безопасности. Идентификация опасных и вредных факторов производственной

Тема 2.2. Экологическая безопасность



Перечень изучаемых элементов содержания

Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, общества и
государства. Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности.
Основные глобальные экологические проблемы. Использование и воспроизводство
природных ресурсов. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции.
Мировые источники опасности для России в экологической сфере. Система экологической
безопасности в Российской Федерации. Нормативы в области охраны окружающей среды.
Система экологического мониторинга.
энергетического развития современной России.

Тема 2.3. Социальная безопасность и условия ее формирования

Перечень изучаемых элементов содержания

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской
Федерации. Опасности индивидуального, общественного и глобального характера.
Государство, как основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и
личности. Идентификация опасных факторов социального характера. Прогнозирование
социальных опасностей. Социальные конфликты.

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности

Перечень изучаемых элементов содержания

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью
жизнедеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и
методы управления безопасностью жизнедеятельности. Средства управления БЖД
Управление безопасностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление
защитой населения и территорий от чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). Нормативно-
правовая база управления безопасностью жизнедеятельности. Органы управления
безопасностью жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением безопасности
жизнедеятельности.

1.6. Физическая культура и спорт

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры с
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков
(формирование) по удовлетворению особых образовательных потребностей различных
групп населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и
реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.



 
Задачи дисциплины (модуля):
1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально–
биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и здорового 
образа жизни;
2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные
технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в
процессе обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности.
4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных возможностей 
в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессиональной деятельности и быту.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования.

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом.
 

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность,
двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт,
средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической
культуры. Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая
работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические
ритмы, внешняя среда. Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни,
самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика. Тренировка, кровообращение,
дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчивость, тренированность.
 
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность,
двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт,
средства физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической
культуры.
 
Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая



работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические
ритмы, внешняя среда.
 
Тема 1.3. Основы здорового образа жизни
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация,
регенерация, экология, генетика
 
Тема 1.4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии,
устойчивость, тренированность.
 
Тема 1.5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена
занятий, определение нагрузки, самоконтроль.
 

1.7. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)заключается в формировании физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины (модуля):
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для
достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 
обучения в
вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности;
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами
спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;
3. обеспечить общую и профессиональную физическую психофизическую готовность 
обучающегося к будущей профессиональной деятельности.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования.

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-7 в соответствии с учебным планом.



 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Легкая атлетика
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Учебно-тренировочный подраздел. Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с
хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма шагов. Старты: низкий, 
высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег: свободный по 
прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением вперед по 
инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос 
бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника передачи 
эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору 
(угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой
и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции.
 
Тема 1.1. Бег на короткие и длинные дистанции
 
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе;
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с
преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; 
бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат.
 
Тема 1.2. Прыжки в длину и высоту
 
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков в высоту и длину. Прыжки с
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на 
левой и  правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение 
толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые 
движения рук в прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину 
способом «согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом 
«перешагивание».
 

1. Волейбол
 

Перечень изучаемых элементов содержания
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) –
основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: 
лицом, правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов 
перемещений.
 
Тема 2.1. Индивидуальные технические действия
 
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с
набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; 
передачи в
парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в
зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из 
глубины площадки. Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после 



броска в сторону, после броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону 
нападения; сверху двумя руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в
зоны 3,2; нижняя передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 
6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя 
боковая.Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из 
глубины площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач.
 
Тема 2.2. Групповые технические действия
 
Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении:
взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие 
игроков зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 
3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче 
зон 6,1,5 с зоной 2 (при приеме от передачи подач).Командные действия. Прием подачи и 
первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий обращен 
лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону 
передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии.Тактика защиты. 
Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую 
передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при страховке нападающего 
игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных мячей от 
подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. Групповые действия. 
Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком зоны 6, игрока зоны 5 с 
игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6; игроков передней линии: игрока зоны
3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, подаче и передаче
(при обманных действиях). Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча 
от противника «углом вперед» с применением групповых действий.
 

1. Баскетбол
 

Перечень изучаемых элементов содержания
 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с
чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком
на
передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).
 
3.1. Индивидуальные технические действия
 
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в
движении). Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от 
плеча. Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. 
Передачи мяча изученными способами при встречном движении и при поступательном. 
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: 
в прыжке со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней 
дистанции; штрафной
бросок. Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. Техника защиты. 



Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со 
ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими приемами 
игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не 
попавший в корзину).
 
3.2. Групповые технические действия
 
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного 
взаимодействия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники 
нападения в зависимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против 
двух нападающих в системе быстрого прорыва. Групповые действия: взаимодействие 
двух игроков заслонами (внутренними и наружными); взаимодействие двух игроков 
переключениями. Командные действия: организация командных действий по принципу 
«выходи на свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; 
организация командных действий против быстрого прорыва. Тактика защиты. 
Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и передвижений в 
зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодействия 
нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по 
отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. Командные действия: переключение от действий в нападении к 
действиям в защите, личная система зашиты.
 

1. Стрельба
 

Перечень изучаемых элементов содержания
 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе
как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы:
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным 
захватом и
удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; 
правильным прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия
и т. д.
 
4.1. Основы техники безопасности при занятиях стрельбой. 
 
Правила поведения в стрелковом тире, правила обращения с пневматическим и 
огнестрельным оружием.
 
4.2. Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки.
 
Изучение правильного расположения на огневом рубеже в положении сидя с опорой 
локтей о стол и с упора для винтовки. Изучение правильного расположения на огневом 
рубеже в положении стоя. Разучивание упражнений «ровная мушка» и «бинокулярное 
зрение», изучение способов дыхания при стрельбе.
 

1. Шахматы
 

Перечень изучаемых элементов содержания:



 
Разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие 
систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение 
турниров и блиц-турниров.
 
5.1. Изучение правил игры. 
Изучение правил игры в шахматы
 
5.2. Разучивание ходов и партий.
Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и 
блиц-турниров.
 

1. Лыжная подготовка
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Передвижение на лыжах (попеременным двухшажным ходом и одновременным 
бесшажным
ходом).
 
6.1. Изучение техники передвижения попеременного двухшажного хода. 
Разучивание скольжения при попеременном двухшажном ходе, изучение техники 
постановки рук, попеременная работа рук и ног.
 
6.2. Изучение техники передвижения одновременного бесшажного хода. 
Разучивание скольжения при одновременном бесшажномходе, изучение техники 
постановки рук, одновременная работа рук и ног.
 

1. Плавание
 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Развитие основных способов держания на воде, способов дыхания, изучение 
передвижения на воде способом кроль на груди.
 
7.1. Изучение способов держания на воде. 
Изучение способов держания на воде: «поплавок», «звездочка».
 
7.2. Изучение техники передвижения способом кроль на груди. 
Изучение техники скольжения на груди, толчка от бортика бассейна, попеременной 
работы рук и ног способом кроль на груди, техники вдоха и выдоха при спортивном 
плавании.
 

1. Общая физическая подготовка
 

Перечень изучаемых элементов содержания
Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости).
 
8.1. Развитие скоростных и силовых способностей. 
Выполнение беговых упражнений на короткие дистанции, броски мяча в цель.
 
8.2. Развитие выносливости и координационных способностей. 
Выполнение длительного бега на 6 и 12 минут, равномерного бега на дистанции 800 м и 



более. Выполнение акробатических упражнений (кувырки, перекаты, перевороты, 
стойки).
 

1. Настольный теннис
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Обучение и совершенствование технике толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, 
контр-удара. Изучение основных технических приемов, удара слева, удара справа. 
Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар справа/слева крученый по 
высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, наводящий (накат), подача 
слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева.
 
9.1. Изучение правил игры. 
Изучение правил игры настольного тенниса.
 
9.2. Изучение технических действий. 
Изучение основных технических действий.
 

 1.8. Правоведение

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается в формировании у
студентов системы правовых знаний, необходимых для анализа и усвоения общественно-
экономических процессов в развитии цивилизации; в развитии у студентов умений
практического применения правовых знаний в профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины (модуля):
сформировать у студентов системное, комплексное видение современных
государственных и правовых отношений;
научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и процессов
государственного строительства;
научить студентов анализировать правовые коллизии в области права;
дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития государства в
России; 
сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях
государственных органов в современных общественных отношениях России.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования.

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-2, УК-10 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Теория государства и права
 
Тема 1.1. Государство как политико-правовая форма существования общественных 
отношений
 
Перечень изучаемых элементов содержания



 
Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие государства,
его признаки, сущность. Функции государства: понятие, классификация. Форма 
государства.
Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. Форма 
государственного
устройства: понятие и виды. Форма политического (государственного) режима: понятие и 
виды. Форма российского государства. Понятие механизма государства. Принципы 
организации и деятельности механизма государства. Структура механизма государства на 
примере РФ. Правовое государство, его принципы.
 
Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права. Система права
Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. 
Международное
право, как особая система права. Международное право в области прав человека, 
механизмы
защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. Понятие, виды и 
способы
изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. 
Действие
нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые 
отношения в обществе: понятие правоотношения, его структура. Законность и 
правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды юридической 
ответственности.
 

 1.9 Экономика

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о закономерностях функционирования экономики с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по принятию 
обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности и 
использованию финансовых инструментов для управления личными финансами.
Задачи дисциплины (модуля):
1. Формирование и развития навыка использования экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности.
2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность
хозяйствующих субъектов.
3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 
на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.



 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-9 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Микроэкономика
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической
теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика 
как
единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики.
Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. 
Общая характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные 
на частной и коллективной формах собственности на средства производства. Понятие 
производства и производственный процесс. Сущность производства. Производственный 
процесс как деятельность по использованию факторов производства для достижения 
наилучшего результата. Производственная функция и ее виды. Краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом анализе. Четыре фактора производства: труд, 
капитал, земля, предпринимательство. Труд как фактор производства. 
Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал как фактор 
производства. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного 
капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной 
производительности. Предпринимательство как фактор производства. Оптимальный 
производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория предельной 
производительности. Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. 
Виды издержек. Сущность
издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и 
постоянные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в 
краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. 
Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный 
и отрицательный результат.
 
Тема 1.1. Общие вопросы экономики.
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической
теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика 
как
единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики.
Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. 
Общая характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные 
на частной и коллективной формах собственности на средства производства.
 
Тема 1.2. Предприятие в современной экономике
 
Перечень изучаемых элементов содержания



 
Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства.
Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства 
для
достижения наилучшего результата. Производственная функция и ее виды. 
Краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом анализе. Четыре фактора производства: труд, 
капитал, земля, предпринимательство. Труд как фактор производства. 
Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал как фактор 
производства. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного 
капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной 
производительности. Предпринимательство как фактор производства. Оптимальный 
производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория предельной 
производительности.
Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. 
Сущность
издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и 
постоянные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в 
краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. 
Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный 
и отрицательный результат.

1.10 Социология

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины(модуля)заключается в получении обучающимися теоретических знаний
о социологии с последующим применением в профессиональной сфере(в сферах 
социального обслуживания, социальной работы, опеки и попечительства 
несовершеннолетних, работе с семьей); и практических навыков (формирование) по
социологии, развитии навыков самоорганизации и самообразования, толерантного
восприятия социальных процессов и явлений.
Задачи дисциплины:
1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных
социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к
изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения
методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе
собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, 
источниках
социальных проблем и возможных путях их разрешения;
2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования,
дисциплины.
3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества,
социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять 
программу социологических исследований, применять конкретные социологические 
методы в профессиональной деятельности исследователя социума;
4. Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология»
5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в
команде;
6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в
предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических 
данных в
специализированных исследованиях;



7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями
населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 
критических
ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного
использования теоретических и методических знаний для социологического анализа
конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

 
1. Теоретическая социология

 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии
как самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук.
Позитивизм как направление социологии XIX века, его основные постулаты.
Социологический проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества.
Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении людей. Начало
специализированной социологической литературы в России: работы, опубликованные в
конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская
социологическая мысль XIX - начала XX вв. Направления русской социологической 
мысли:
позитивистское течение (М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я.
Данилевский); субъективистское (М.К. Михайловский, С.М. Южаков); социология
народничества (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б.
Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И.
Ленин). Социология в советский период. Возрождение социологии в России. Развитие
классической социологии в Западной Европе. История американской социологии (четыре
этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX
века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального направления; 
4)
критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). Современные
социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории 
обмена.
Феноменологическая социология. От современной к постсовременной социологической
теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Теория 
структурации
А.Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская
социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. Лумана.
Постструктурализм как направление в философии и социально-гуманитарном познании 
70-
80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. 
Социология в современной России: направления, школы, концепции. Объект и предмет 
социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 
социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических 
теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего 



уровня: социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, 
образования и культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, 
информационная, критическая, прогностическая, управленческая. Понятие 
социологического закона. Основные законы и тенденции общественного развития. 
Социологический закон как выражение существенной, необходимой устойчивой, 
повторяющейся связи всех сторон и компонентов общественных явлений, процессов и 
систем, как наиболее общее выражение целостности жизнедеятельности людей во всех 
формах ее проявления. Классификация социологических законов. Категории социологии. 
Категориальный и понятийный аппарат как ступени познания социальной реальности, 
основы социологического знания. Специфика
социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности.
Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”. 
Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 
структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти  как 
критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, 
демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные 
функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-
духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как структурно-
функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-
функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как
результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие уровней
социальных явлений. Концепция классовой структуры общества, понятие социальной
стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, политическая,
профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения.
Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и
внутригенерационная, индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, 
профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и 
типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных
групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 
Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы (элементарные и 
кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, 
ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 
классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 
исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 
коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, 
его основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 
характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 
организованность и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология
социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 
Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных 
институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных 
институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. Характеристика 
важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и 
т.д. Дисфункции социальных институтов. Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в 
гуманитарных науках. Соотношение природного и социального в становлении и развитии 
личности. Понятие социальной структуры личности. Социологические концепции 
личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция личности, диспозиционная 
концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный 
субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. Потребности, интересы и 
ценностные ориентации личности. Личность как источник общественной жизни, ее 
реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных отношений. Теория 
самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее 



деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная роль 
личности. Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 
неформализованные, предписанные, достигаемые).
Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии (статусные
несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность процесса
социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и институты
социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный контроль, его 
формы.
Девиантное поведение.
 
Тема 1.1.Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как
науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической 
социологии в Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная 
социологическая
теория: основные школы.
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как
самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. 
Позитивизм
как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект 
О.
Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности,
о
методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной 
социологической
литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в.
П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX
вв. Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. 
Ковалевский, Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское (М.К. 
Михайловский, С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин, П.А. 
Кропоткин, П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. 
Сорокин); марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский
период. Возрождение социологии в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. История американской социологии (четыре этапа): 1) 
институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) 
эмпирический этап; 3) формирование структурно- функционального направления; 4) 
критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). Современные 
социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории 
обмена. Феноменологическая социология. От современной к постсовременной 
социологической теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 
Теория структурации А.Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных 
систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и социально-
гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 
социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 
концепции.
 
Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе 
научного знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы 
социологии.
 



Перечень изучаемых элементов содержания
 
Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 
Структура
социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических
теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего 
уровня:
социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и
культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная,
критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. 
Основные
законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение
существенной, необходимой устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и 
компонентов
общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности
жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 
социологических
законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени
познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика
социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности.
Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.
 
Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 
современного общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 
стратификация, социальная мобильность.
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная
структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как
критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, 
демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные 
функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-
духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как структурно-
функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-
функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как 
результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие уровней
социальных явлений. Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 
стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, политическая, 
профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. 
Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 
внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, 
индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная 
мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. 
Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. 
Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 
Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы (элементарные и 
кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, 
ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 
классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 
исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 



коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, 
его основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 
характеристики коллектива: групповое сознание, организованность и т.д. Понятие и 
основные признаки социальных общностей. Типология социальных общностей. Основные
социальные общности, проживающие в России. Институциализация и формирование 
социальных институтов. Роль социальных институтов в жизнедеятельности общества. 
Общие черты и признаки социальных институтов. Функции социальных институтов в 
социальной системе. Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, 
экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции социальных институтов.
 
Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности.
Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции.
Социальная идентичность личности
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 
природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной 
структуры личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, 
поведенческая концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 
концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной 
деятельности и поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. 
Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект 
и субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория 
интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории 
целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности 
социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, предписанные, 
достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 
(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность 
процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и 
институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный 
контроль, его формы. Девиантное поведение.

1.11. Информатика и основы информационно-коммуникационных 
технологий 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных сетях, программных
средствах для обработки и управления информацией, формировании практических 
навыков
работы с информацией при использовании современного программного обеспечения с
последующим применением в профессиональной сфере для решения прикладных задач.
Задачи дисциплины (модуля):
1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки
текстовых документов профессионального качества.
2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором.
3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций.
4. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах
получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том
числе в глобальных компьютерных сетях.
5. Приобретение практических навыков применения современных информационных



технологий в профессиональной деятельности.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-6 в соответствии с
учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

 
1. Продвинутые методы документов
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой
информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых
документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с 
учетом
дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. 
Параметры
шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения
документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование 
документов.
Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. Использование шаблонов для
работы с типовыми документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и
указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. Автоматизация 
работы с
текстовыми документами с помощью макросов.
 
Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой
информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых
документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с 
учетом
дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. 
Параметры
шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения
документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование 
документов.
Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование.
 
Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми документами
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями и
списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и 
экспресс- блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью 



макросов.
 
2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии
обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами.
Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы 
табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 
Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 
документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов. 
Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы 
анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа 
табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 
оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки.
 
Тема 2.1. Инструменты работы с табличными документами
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии
обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами.
Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы 
табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 
Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 
документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов.
 

Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы
анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа 
табличных
данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение оптимизационных задач.
Финансовые функции. Таблицы подстановки.
 
3. Информационно-коммуникативные технологии

 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций.
Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в 
программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ 
слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. 
Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. 
Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной презентации. Технологии 
цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние на 
традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. Использование 
искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации офиса. Программное 
обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, антивирусы). 



Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Обеспечение 
совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации
офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект,
параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D 
печать. Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные 
технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка 
совместного доступа.
 
Тема 3.1. Технологии создания презентаций
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций.
Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в 
программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ 
слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. 
Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. 
Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной презентации.
 
Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние
на традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. 
Использование
искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации офиса. Программное 
обеспечение (офисные программные приложения, прикладное программное обеспечение).
Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Адресация в 
компьютерных сетях. Информационная безопасность и цифровая гигиена. Обеспечение 
совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации офиса. 
Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, 
параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D 
печать. Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные 
технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка 
совместного доступа.

1.12. Традиционные ценности: основа российского общества 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о традиционных ценностях в
России, о социальных, экономических, политических, духовных предпосылках их 
формирования,
оценить состояние ценностных ориентаций современного российского общества.
Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать представления об особенностях распространения и развития
традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее 
время территорией РФ;
2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом;
3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного российского
общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об
утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных российских



духовно-нравственных ценностей».

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Традиционные ценности как основа жизни российского общества 
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., их
взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных 
ценностей для формирования достоинства личности.
 
Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код.
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, лежащие в
основе гражданской идентичности и единого культурного пространства государства.
 
Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к
социально ответственному.
 
Перечень изучаемых элементов содержания
 
Понятие жизни, биологическое и социальное в человеке, ценность жизни, проблема
смысла жизни.
Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и бескорыстии.

1.13. Основы российской государственности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 
 формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием 
 принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 
гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 
развитой и цельной личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях 
исторического пути  российского государства и самобытности его политической 
организации. Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины 
определены следующие задачи: 

 изучить особенности важнейших этапов исторического развития 
отечественной 



 государственности и правовой системы, необходимые для формирования 
гражданской позиции;
 - представить особенности современной политической организации 
российского общества, 
 взаимоотношение российского государства и общества в федеративном 
измерении; 
 - исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие 
перед 
 российской государственностью в настоящий момент, и обозначить 
сценарии её перспективного развития.

 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной 
 программы высшего образования
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
 следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Перечень изучаемых элементов содержания:

Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 
 Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие 
абсолютной монархии в XVIII веке. Государственный механизм и систематизация 
законодательства в первой половине XIX века. Реформы второй половины XIX в. и 
развитие государственно-правовой системы. Формирование ограниченной монархии. 
Свод Основных Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская 
 республика: февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. Образование советской 
республики и союзного государства. Первые советские конституции 1918 г. и 1924 г. 
Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. Развитие советского государства и 
права 1930-е гг. Изменения в государственном 
 механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: 
источники познания и историческое значение. Развитие советского государства и права 
1945 – 1991 гг.
 
 Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв.
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 

Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская община. «Военная 
демократия». Социальная дифференциация общества. Протогосударства. Возникновение 
 государственности у восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. 
Основные этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, обусловившие 
своеобразие ее государственных и правовых институтов. Общественный строй Древней 
Руси. Структура населения и правовой статус различных социальных групп. 
Государственный строй русских земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация 
Древнерусского государства. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Высшие и 
местные органы власти и управления. Военная организация Древней Руси. Возникновение
и развитие древнерусского права. Источники права: обычное право, Закон русский, 



договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и Ярослава Мудрого, 
княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники. Русская 
правда как памятник права. 
 
 Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:
 

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой половине ХVI

 в., ее основные этапы и последствия. Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и 
Киевское княжества: особенности социальной структуры и феодальных отношений. 
Княжеская власть. Состояние и развитие государственно-правовых институтов. 
Новгородская и Псковская феодальные республики. Социальная структура. 
Административно-территориальное устройство. Форма правления. Администрация и суд 
Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. Устройство вооруженных сил. Новгорода. 
Развитие права в русских землях в удельный период. Источники права: обычное право и 
нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные грамоты. Кормчая книга. 
 
 Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв.

Перечень изучаемых элементов содержания:
 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Этапы становления и

 особенности развития Московского княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. 
Изменения в социальной структуре русского общества. Начало юридического оформление
крепостного права. Развитие государственного устройства. Способы объединения земель. 
Ликвидация удельной системы. Установление системы подданства. Великое княжество 
Московское как раннефеодальная монархия. Княжеская власть. Боярская дума и ее 
правовой статус. Дворцово-вотчинная система управления. Дворцовые пути. 
Возникновение приказов. Организация вооруженных сил. Поместная система. Изменение 
статуса церкви и ее отношений с государством. Флорентийский собор 1439 г. и ее 
политические последствия. Автокефалия Московской церкви. Освященные соборы. 
Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. Развитие русского феодального права. 
Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как памятник права. Становление 
сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее развития. Правовое 
положение сословий. Основные разряды служилых людей. Тяглые и нетяглые сословия. 
Развитие крепостного права. Холопы. Изменения в государственном устройстве. 
Расширение территориальных границ. Статус вновь присоединенных территорий. 
Украина в составе Московского царства. Государственные реформы середины ХVI в. 
Опричнина как особый политический режим. Органы власти и управления сословно-
представительной монархии. Царская власть. Династический кризис. Смута в русском 
государстве. Самозванцы. Попытки ограничения власти царя. Первое и второе народные 
ополчения, организация власти в них. Боярская Дума. Земские соборы, их структура, 
состав, порядок созыва. Приказы, их устройство и классификация. Местные органы 
управления и самоуправления. Губные и земские избы. Воеводское управление на местах. 
Военное устройство. Стрелецкое войско и новоприборные полки. Казаки. Изменения в 
положении церкви в государстве. Учреждение патриаршества. Церковная реформа. 
Раскол. Соотношение церковной и светской властей. Развитие права. Источники права. 
Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права:
подготовка, источники, структура.
 



 Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 

Сущность абсолютизма и его признаки. Предпосылки становления российского 
 абсолютизма, его особенности и этапы развития. Изменения в сословной организации 
общества в конце XVII в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. 
Сословно-правовые преобразования при Петре Великом. Развитие сословного строя при 
его приемниках в XVIII в. Статус шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 г. 
Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота 
дворянству 1785 г. Положение духовенства. Городское население и его положение в 
сословной иерархии. Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие сословного 
самоуправления. Положение крестьянства. Развитие 
 государственного устройства России. Статус вновь присоединенных земель. 
Инкорпорация их в государственно-правовую систему Российской империи. 
Юридическое оформление абсолютизма в России. Изменения в государственном 
механизме во второй половине XVII в. Ликвидация сословно-представительных 
учреждений. Изменение статуса Боярской думы. Реформирование приказной системы при
Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII столетии. Усиление централизации 
управления. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Императорская власть. 
Реорганизация центрального и местного аппарата управления. Сенат. Органы надзора: 
фискалы и прокуратура. Коллегии. Генеральный регламент 1720 г. Губернские реформы и
местная администрация. Военная реформа Петра I. Введение рекрутской повинности. 
Развитие и совершенствование регулярной армии и флота Российской империи. 
Политический сыск. Создание регулярной полиции. Табель о рангах 1722 г. Судебная 
реформа Петра I. Отделение суда от местной администрации. Сенат как судебная 
инстанция. Юстиц-коллегия, и ее функции. Судебные функции коллегий и местных 
органов управления. Военно-судебная реформа. 
 Развитие государственной системы России во второй четверти XVIII в. Дворцовые 
перевороты и попытки правовых реформ. Изменения в высшем государственном 
управлении. Верховный 
 тайный Совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената. Просвещенный абсолютизм в 
России. Государственные реформы второй половины XVIII в. Губернская реформа 1775 г. 
Местная администрация. Реформа судебной системы во второй половине XVIII в. Система
сословных судов. Реорганизация полиции. Устав благочиния 1782 г. Изменение статуса 
церкви. Ликвидация патриаршества. Создание Синода. Секуляризация церковных земель. 
Формирование новой системы права. Источники права. Становление отраслевого 
законодательства. Попытки систематизации законодательства в XVIII в. «Наказ» 
Екатерины II. Гражданское право. Правовой режим вотчин и поместий. Уголовное право. 
Артикул Воинский 1715 г.
 
 Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой 
 половине XIX века
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 

Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы России в 
 первой половине ХIХ в. Развитие сословного строя. Закрепление статуса сословий в 
Своде 
 законов Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Указ о 
вольных хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Развитие российской 



 государственности в первой половине ХIХ вв. Особенности государственного управления
и 
 права на окраинах Российской империи. Особенности организации государственной 
власти и управления на территории Царства Польского и Финляндии. Реорганизация 
государственного управления. Органы верховного и подчиненного управления. 
Государственный совет. Комитет министров. Министерства. Собственная его 
императорского величества канцелярия. Министерство двора. Правительственный 
конституционализм. Проект «Уставной грамоты Российской империи». Система 
государственной и политической безопасности: реорганизация полиции, жандармерия, 
цензурное законодательство. Развитие армии и флота. Возрождение ополчения. Военные 
поселения. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих судов. Развитие 
российского права. Систематизация законодательства. Полное собрание законов 
Российской империи. Свод законов Российской империи. Развитие частного права. 
Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система 
преступлений и наказаний.
 
 Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой 
 системы
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические и 
 экономические предпосылки либеральных реформ. Изменения в сословном строе России.

 Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского 
 обывателя. Временнообязанные крестьяне. Административно-территориальное 
устройство 
 крестьян. Крестьянская община, волостные учреждения. Земельная реформа. Уставная 
грамота. Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной 
деятельности 
 крестьянства. Изменения в государственном устройстве. Присоединение Средней Азии и 
 организация управления на ее территории. Русская Америка. Совершенствование 
центрального и местного государственного аппарата. Создание Совета министров. 
Изменения в функционировании центральных ведомств. Изменения в организации и 
деятельности полиции, пенитенциарной системы. Финансовая реформа. Формирование 
всесословного самоуправления. Земская реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. 
Система выборов. Местная администрация. Изменения в местном самоуправлении в 90-е 
гг. Военная реформа, ее сущность и основные направления. Реорганизация военного 
управления. Учреждение военных округов. Изменение системы комплектования армии и 
флота. Устав о воинской повинности 1874 г. Совершенствование системы подготовки 
военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная 
организация. Суд присяжных. Формирование адвокатуры. Уголовный и гражданский 
процесс по судебным уставам 1864 г. Цель и основное содержание военно-судебной 
реформы. Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных органов военной 
юстиции. Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право в условиях 
либеральных реформ. 
 Возникновение фабричного законодательства. Уголовное право. Преступления и 
наказания по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Особые 
уголовные законы. 
 Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г.
 



 Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных Государственных

 законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-октябрь 1917 г. 
 Конституция РСФСР 1918.
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 

Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в. 
 Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований. Советы рабочих 
депутатов. Кризис сословной организации общества и изменения его структуры. 
Положение основных сословий, социальных классов. Формирование общественных 
организаций и политических партий, выражающих интересы основных социальных слоев 
общества. Столыпинская аграрная реформа. Реформирование государственного аппарата в
начале ХХ в. Создание и функционирование Государственной Думы. Совершенствование 
законодательства по выборам в Государственную Думу в 1905—1907 гг. Изменение 
статуса Государственного Совета. Совет министров. Манифест 17 октября 1905 г. 
Основные законы Российской империи в редакции 23 апреля 1906 г. Права и свободы 
подданных Российской империи. Развитие системы полицейских органов. Чрезвычайная 
юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское право в начале ХХ в. Уголовное уложение 
1903 г. Изменения в государственном и военном управлении в годы первой мировой 
войны. Прогрессивный блок. Особые совещаний по обороне, топливу, транспорту, 
продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-промышленные комитеты. 
Изменения в гражданском и финансовом праве, обусловленные обстоятельствами 
военного времени. Закон об усилении полиции от 23 октября 1916 г. Февральская 
революция в России в 1917 г.: причины и последствия. Свержение монархии. Изменения в
государственном строе. Система двоевластия. Временный комитет Государственной 
Думы. Возникновение Петроградского Совета рабочих и 
 солдатских депутатов. Образование Временного правительства. Взаимоотношения 
Советов с 
 Временным правительством и его органами на местах. Демократизация политической 
жизни. Реорганизация местного управления. Провозглашение республики. Высшие 
органы 
 государственной власти. Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического 
сыска. Правовая политика Временного правительства. Основные черты законодательства. 
Новые избирательные законы, законодательство о правах и свободах. Состояние 
гражданского, уголовного, процессуального права. Октябрьская революция 1917 г. 
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. 
Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет об 
образовании рабочего и крестьянского правительства. Борьба за распространение 
Советской власти на всю территорию страны. Складывание однопартийной системы. 
Учредительное собрание и его роспуск. Третий Всероссийский съезд Советов. Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Развитие системы Советов. Высшие органы
власти и управления. Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, народные 
комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти и управления. Создание Рабоче-
крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. 
Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России. 
Отделение церкви от государства и школы от церкви. Правовой статус церкви. 
Восстановление патриаршества. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 
Основные положения Конституции: структура органов власти и управления; 
взаимоотношения центра и мест; избирательная система.
 



 Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Первые советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 
1920-х гг. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. Политика 
«военного 
 коммунизма». Национализация средних и мелких предприятий, запрещение частной 
торговли. Централизация в управлении промышленностью. Милитаризация транспорта и 
 промышленности. Всеобщая трудовая повинность. Хлебная монополия. Продотряды. 
Декрет 
 СНК 11 января 1919 г. «О разверстке». Карточная система распределения. Чрезвычайные 
 репрессивные меры. Конституционные и чрезвычайные органы государственной власти и

 управления в годы гражданской войны. Совет рабоче-крестьянской обороны. Ревкомы. 
Комбеды. Развитие Российской Федерации. Особенности правового статуса автономных 
образований. Экономический и политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые
основы новой экономической политики. Переход к рыночной экономике и замена прямых 
административных методов управления ею гражданско-правовым регулированием. 
Основные направления осуществления НЭПа. Создание СССР. Политическая борьба по 
вопросу о форме советской федерации. Конституция СССР 1924 г. и национально-
государственное строительство. Национальногосударственное размежевание в Средней 
Азии и образование новых союзных республик. Изменения в политической системе. 
Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная реформа в РСФСР 1922
г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание Верховного Суда СССР в 1923 г. 
Основы судоустройства и судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 
Упразднение ВЧК. Создание ГПУ НКВД РСФСР и ОГПУ СССР. Изменение их 
полномочий. Реорганизация НКВД и милиции. Военная реформа. Переход на смешанную 
систему устройства вооруженных сил и их сокращение. Создание территориально-
милиционной системы комплектования. Реорганизация военного управления. Введение 
единоначалия. Общесоюзный закон о воинской обязанности 1925 г. Кодификация 
советского законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов 
о труде 1922 г. Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 
Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг.
 
 Тема 1.9. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в 
 государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Нюрнбергский процесс: источники познания и историческое значение. Развитие 
советского государства и права 1945 – 1991 гг.
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 

Факторы, обусловившие преобразования в государственно-правовой системе в 
 предвоенные годы. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление 
однопартийной системы. Утверждение административно-командной системы управления 
экономикой, социальным и культурным строительством. Проведение форсированной 
индустриализации и коллективизация. Кредитная реформа 1930—1931 гг. Подготовка и 
принятие Конституции СССР 1936 г. Система органов власти и управления. Коренные 
изменения в избирательном праве. Права, свободы и обязанности граждан. Развитие 
СССР как союзного государства. Вступление в СССР новых союзных республик. 
Мероприятия Советского государства по укреплению обороны страны. Реорганизация 
органов управления в области обороны. Переход к кадровой армии. Закон СССР о 
всеобщей воинской обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ в начале 



30-х гг. по применению внесудебных репрессий. Ликвидация республиканских НКВД. 
Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 
1934 г. НКВД СССР. Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной 
безопасности 
 НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. Создание общесоюзной системы 
исправительно-трудовых лагерей и учреждение главного управления лагерей (ГУЛАГ). 
Развитие судебной системы в СССР. Новые принципы организации и деятельности 
судебных органов. Закон о судоустройстве Союза ССР и союзных республик 1938 г. 
Создание в 1933 г. общесоюзной прокуратуры Система внесудебных репрессивных 
органов. Источники советского права в 30-е гг. Изменения в гражданском праве. Развитие 
колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 1930 и 1935 гг. Семейное и трудовое 
право 1930-1941 гг. Изменения в уголовном праве. Уголовный процесс в условиях 
массовых репрессий.
 Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение страны в единый военный 
 лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 
 прифронтовых областей 1941 г. Правовой режим военного положения и осадного 
положения. 
 Перестройка государственного аппарата. Особенности функционирования 
конституционных 
 органов власти и управления в годы войны. Учреждение чрезвычайных органов 
партийно-
 государственной власти: Государственный комитет обороны СССР, местные комитеты 
обороны, институт уполномоченных ГКО, Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Национально-
государственное строительство. Закон о поправках к Конституции СССР от 1 февраля 
1944 г. Преобразование наркоматов обороны и иностранных дел из союзных в союзно-
республиканские. Ликвидация автономных республик ряда репрессированных народов и 
переселение их во внутренние районы СССР. Примирение государства с церковью и 
признание патриотической роли православной церкви, мусульманской и иных конфессий. 
Избрание московского патриарха и создание духовного управления мусульман. 
Строительство Вооруженных сил. Учреждение должности Верховного 
Главнокомандующего и создание Ставки Верховного Главнокомандования. 
Реорганизация вооруженных сил. Введение института военных комиссаров, его 
последующая отмена. Развитие военного законодательства. Реорганизация органов 
внутренних дел и государственной безопасности в годы войны. Изменения в судебной 
системе. Военные трибуналы. Создание военных трибуналов и органов военной 
прокуратуры в местностях, объявленных на военном положении.Расширение их 
подсудности. Военно-полевые суды. Правовая политика Советского государства в годы 
войны. Чрезвычайное законодательство. Основные направления развития 
законодательства в годы Великой Отечественной войны: гражданского, трудового, 
земельного, колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального. Социально-
экономические и политические последствия войны. Переход от войны к миру и 
восстановление народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата после 
окончания Великой Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов власти и 
восстановление в полном объеме деятельности конституционных органов власти и 
управления. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли 
правительства (Совета Министров) и государственного управленческого аппарата. Борьба 
с последствиями культа личности Сталина. Реформирование госаппарата в конце 50-х — 
начале 60-х гг. Производственный и 
 территориальный принципы в государственном управлении. Совнархозы. Демобилизация

 вооруженных сил. Организационно-правовые меры по переводу вооруженных сил на 



мирное 
 положение. Реорганизация органов управления вооруженными силами. Сокращение 
армии и 
 флота в начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического назначения. Закон о 
воинской обязанности 1967 г. Реорганизация правоохранительных органов, аппарата 
партийного и государственного контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация режима и 
начало массовой реабилитации необоснованно репрессированных по политическим 
мотивам. Ликвидация Особого совещания при МВД СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. 
Учреждение КГБ при Совете Министров СССР. Национально-государственное 
строительство. Развитие конституционных прав союзных и автономных республик. 
Реабилитация ряда народов, подвергшихся репрессиям и депортации в годы войны. 
Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в условиях восстановления 
народного хозяйства после второй мировой войны. Изменения в гражданском, трудовом, 
колхозном праве. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг. Обновление 
уголовного и процессуального права. Основы уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1958 г. Законы Союза ССР об уголовной ответственности за 
государственные и воинские преступления 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 
Общесоюзные основы уголовного судопроизводства 1958 г. Основы гражданского 
законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 
г.Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и решение о 
недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя 
Совета Министров СССР. Ликвидация совнархозов и восстановление общесоюзных 
промышленных министерств и административно-приказных методов управления 
промышленностью. Государственное управление экономикой. Новая попытка 
экономической реформы. Принятие положения о государственном социалистическом 
предприятии 1965 г. Централизация управления в рамках ведомств. Разработка и принятие
Конституции СССР 1977 г. Ее основные положения и отражение в ней идей 
общенародного государства и «развитого социализма». Восстановление во второй 
половине 60-х—начале 70-х годов общесоюзных органов внутренних дел и юстиции. 
Образование Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г. и 
реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. Создание следственного 
аппарата в органах внутренних дел. Техническое переоснащение органов внутренних дел. 
Законы о Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном арбитраже
(1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и 
автономных республик и передача им функций судебного управления 1970 г. 
Продолжение кодификации законодательства. Ведомственное нормотворчество. Вопрос о 
Своде законов СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных республик 
1970 г. Кодекс законов о труде РСФСР 1973 г. Земельное и колхозное право. Примерный 
устав колхоза 1969 г. Закон об охране природы РСФСР. Общесоюзные основы 
законодательства о здравоохранении, народном 
 образовании, охране памятников истории и культуры. Общесоюзные основы 
гражданского 
 судопроизводства и гражданско-процессуальный кодекс РСФСР. Нарастание социально-
 экономических и политических трудностей. Попытки преодолеть кризисные явления в 
период «перестройки». Государственно-правовое обеспечение курса на ускорение 
социально-
 экономического развития на основе использования достижений научно-технического 
прогресса и укрепления трудовой и общественной дисциплины. Ослабление 
административно-командных методов управления. Закон о государственном предприятии 
1987 г. Развитие индивидуальной трудовой деятельности и кооперации. Положение о 
колхозах 1988 г. Гласность. Ослабление идеологического контроля. Обновление 
кадрового состава государственного и партийного аппарата. Обострение политического 



кризиса. XIX конференция КПСС 1988 г. Реформа политической системы. Внесение 
изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда Советов как высшего органа власти
СССР. Изменение статуса Верховного Совета СССР и его Президиума. Учреждение поста 
Президента СССР и консультативных органов при президенте: Президентский Совет, 
Совет безопасности, Совет Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена ст. 6 
Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых 
политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. 
Межнациональные конфликты. Нарастание центробежных тенденций. Попытки 
противостоять 
 этим тенденциям конституционным путем (Закон о разделении компетенции между 
Союзом и республиками, Закон о порядке выхода субъектов федерации из состава Союза),
а также 
 силовыми методами. Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 
1990 г. 
 Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций о суверенитете. 
«Война законов». Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента 
России. Выборы первого президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский процесс». 
Подготовка нового союзного договора. События августа 1991 г. Государственный комитет
по чрезвычайному положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. 
Подчинение союзных ведомств, Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции 
России. Распад СССР. Беловежское соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о 
денонсации союзного договора и создании Содружества независимых государств.

1.14. Русский язык и культура речи 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании 
соответствующего
комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 
характер.
Задачи учебной дисциплины:
1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных
функциональных стилях и видах языковых норм.
2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений,
работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок.
3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах
различных средств художественной выразительности.
4 Овладение основами устной и письменной деловой речи.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом.
 

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1
 
Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 



Языковая
политика. Происхождение и функции языка в современном обществе.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Происхождение и основные функции языка в современном обществе. Этапы культурного 
развития языка. Литературный язык и государственный язык. Взаимодействие языка и 
общества. Языковая политика.
 
Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный,
этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, этический. Виды 
норм и уровни языковой системы. Нормы устной и письменной речи. Основные 
принципы русской орфографии: морфологический, фонетический, традиционный, 
дифференцирующий.
 
Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые
коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей.
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 
Коммуникативный аспект культуры речи. Функциональные стили и функциональные 
разновидности русского литературного языка как типовые коммуникативные ситуации. 
Язык художественной литературы и литературный язык. Особенности разговорной речи. 
Научный стиль и терминология. Официально-деловой стиль и виды документов.

1.15. Основы современного естествознания 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о современной научной картине мира с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по решению 
производственно-технологических задач.
Задачи дисциплины (модуля):
1. Сформировать представления о содержании современных астрономической, 
химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и принципах построения
современной естественнонаучной картины мира, выражающей целостность и 
многообразие природы.
2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и
диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира
3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и
синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации
материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.



 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Естественно-научная картина мира и мегамиры
 
Тема 1.1. Природа и естествознание
 
Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. Структурные
уровни организации материи. Микро-, макро- и мегамиры. Движение материи. 
Пространство и время. Определения понятий «концепция» и «естествознание».
 
История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация,
Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; 
в
Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. 
Естествознание в
России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века.
 
Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты.
Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и
континуальная концепция описания природы. Динамические и статистические 
закономерности в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных 
наук.
Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира
 
Основные концепции физической картины мира:
1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы сохранения
энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное 
взаимодействие.
2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и
магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное 
взаимодействие.
3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны упругие.
Шкала электромагнитных волн. Оптика.
4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности,
волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения
Шредингера. Многоэлектронный атом.
5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные
реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции.
6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и
лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого
и
гравитационного полей.
7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон сохранения
энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические
распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы 
симметрии.
 
Основные концепции химии: 
Система химических наук. Химические связи, системы и процессы. Реакционная 
способность веществ. Энергетика химических реакций.
 
Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи
 



Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и
космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее
эволюция. Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция.
Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. Солнечная система: 
Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её характеристики, строение и 
эволюция. Солнечно-земные связи. Геосферные оболочки Земли: Литосфера как 
абиотическая основа жизни. Экологические функции литосферы: ресурсная, 
геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. Атмосфера. Магнитосфера. 
Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка Земли. Основные концепции 
геологии: Система геологических наук. Глобальная тектоника. Геохронологическая 
шкала. Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом. 
Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов различных наук.

1.16. Основы противодействия коррупции 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является
усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного
противодействия коррупции;
Задачи дисциплины (модуля):
1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции;
2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению;
3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами
эффективного противодействия коррупции;
4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического
закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном
обществе и, прежде всего, в рамках правового государства;
5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия
коррупционному поведению;
6. научная классификация основ противодействия коррупции.
 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: УК-9, УК-10 в соответствии с учебным
планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Понятие, сущность, виды и причины коррупции и история 
противодействия коррупции

 
Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на
развитие Российской Федерации.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие
Российской Федерации. Причины и условия, способствующие коррупции. Становление 
коррупционных отношений в истории российского общества. Зарождение, 



совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей противодействие 
коррупции.
 
Тема 1.2. История противодействия коррупции в России
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. Коррупция в Российской империи.
Советский период коррупции.

1.17. Основы профилактики и противодействия терроризму и 
экстремизму 

 1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 
экстремизму» являются: 

 формирование  у  студентов  комплексного  представления  о  законодательных  и
теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической
реализации;

 формирование  умения  в  определенном  законом  порядке  принимать  законные
решения и выполнять действия;

 усвоения  комплекса  современных  юридических  знаний,  умений  и  навыков,
касающиеся  применения  мер  установленных  действующим  законодательством,
необходимых  для
профессиональной деятельности

Задачи  дисциплины  «Основы  профилактики  и  противодействия  терроризму  и
экстремизму»:

 сформировать  у  обучающихся  представление  о  терроризме  как  о  негативном
социальном  явлении,  обладающей  повышенной  общественной  опасностью,
рассмотреть основные аспекты его вредоносности;

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму;
 проанализировать  содержание  составов  преступлений,  связанных  с

террористической  деятельностью,  предусмотренных  УК  РФ,  их
квалифицированных видов;

 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений,
т.е.,  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законом  и
юридически  правильно  квалифицировать  факты  совершения  соответствующих
посягательств;

 рассмотреть  подходы  к  профилактике  названного  явления  на  основе  изучения
причин и условий распространения его в современном мире;

 сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной
практики. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом



РАЗДЕЛ  1.  ПРАВОВЫЕ  И  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение основ категориального аппарата  сферы противодействия терроризму и

экстремизму,  его  ограничений,  определение  места  в  системе  национального  и
международного  права,  изучение  х  предпосылок  возникновения  и  юридического
закрепления. Анализ вопросов борьбы с терроризмом и основ противодействия ему. 

Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность,  современные тенденции.  Факторы,
влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Рассмотрение  исторических  предпосылок  развития  терроризма,  а  также

соответствующей трансформации понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта
и субъектов террористической деятельности, а также рассмотрения средств материального
и нематериального воздействия. Рассмотрение комплекса политических, экономических,
социальных,  идеологических,  этнонациональных  и  правовых  факторов,  которые
способствуют сохранению террористических угроз в России.

Тема  1.2. Общая  характеристика  общегосударственной  системы
противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации.  Правовое  регулирование
противодействия терроризму в Российской Федерации

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  субъектов  противодействия  терроризму,  к  которым  относятся

уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в
компетенцию которых входит проведение мероприятий но противодействию терроризму,
негосударственные  организации  и  объединения,  а  также  граждане,  оказывающие
содействие  органам  государственной  власти  и  органам  местного  самоуправления  в
осуществлении аититсррористических мероприятий.

Изучение правовой основы противодействия терроризму в Российской Федерации:
− Конституция  Российской  Федерации  как  нормативный  правовой  акт,  имеющий

высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны;
− имплементированные в национальную правовую систему нормы международного

права (Россией  подписаны и ратифицированы все  13  универсальных конвенций
Организации  Объединенных Наций в сфере  противодействия  терроризму,  среди
которых: Конвенция 1970 г.  о борьбе с незаконным захватом воздушных судов,
Конвенция 1979 г. о борьбе с захватом заложников. Конвенция 1988 г. о борьбе с
незаконными  актами,  направленными  против  морского  судоходства.  Конвенция
1990 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного терроризма и др.);
− федеральные  законы  (от  6  марта  2006  г.  No  35-Ф3  «О  противодействии

терроризму», от 28 декабря 2010 г. No 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995
г. No 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» и др.);

− подзаконные  нормативные  правовые  акты  (Указ  Президента  Российской
Федерации  от  15  февраля  2006  г.  No116  «О  мерах  по  противодействию
терроризму», Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. No 664
«О  мерах  по  совершенствованию  государственного  управления  в  области
противодействия  терроризму»,  постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  4  мая  2008  г.  No  333  «О  компетенции  федеральных  органов
исполнительной  власти,  руководство  деятельностью  которых  осуществляет



Правительство  Российской  Федерации,  в  области  противодействия  терроризму»,
ведомственные нормативные правовые акты).

Тема  1.3. Ресурсное  обеспечение  общегосударственной  системы
противодействия терроризму в Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Рассматриваются  вопросы  материально-технического  обеспечения,  а  также

финансирования  органов  общегосударственной системы противодействия  терроризму  в
Российской Федерации. Изучена кадровая политика данной системы.

Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области
противодействия терроризму

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  форм  международного  сотрудничества  в  области  противодействия

терроризму. Рассмотрение механизмов Организации Объединенных Наций, Организации
по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  Европейского  союза,  Шанхайской
организации  сотрудничества,  Содружества  Независимых  Государств,  Организации
Договора  о  коллективной  безопасности,  Лиги  арабских  государств,  других
международных  организаций  универсального  (глобального),  регионального  и
субрегионального уровней и образованных ими рабочих и консультативных органов.

РАЗДЕЛ 2.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  И  БОРЬБЕ  С
ТЕРРОРИЗМОМ,  А  ТАКЖЕ  МИНИМИЗАЦИИ  И  (ИЛИ)  ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ  ЕГО  ПРОЯВЛЕНИЙ  ТЕРРОРИЗМА  В  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  правовых  и  организационных  основ  профилактики  терроризма,

организации  и  проведения  мониторинга  состояния  общегосударственной  системы
противодействия терроризму в Российской Федерации. Изучить уровни терористичсской
опасности и порядок их установления.

Тема 2.1. Правовые и  организационные  основы профилактики терроризма.
Организация  и  проведение  мониторинга  состояния  общегосударственной  системы
противодействия терроризму в Российской Федерации

 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение действующего законодательства РФ в сфере профилактики терроризма.

Рассмотрение  методов  общей  и  индивидуальной  профилактики,  а  также  форм
профилактического воздействия: 

− правовое просвещение и правовое информирование;
− профилактическая беседа;
− объявление  официального  предостережения  о  недопустимости  действий,

создающих  условия  для  совершения  правонарушений,  либо  недопустимости
продолжения антиобщественного поведения;

− профилактический учет;
− внесение  представления  об  устранении  способствующих  совершению

правонарушения: причин и условий, профилактический надзор;
− социальная адаптация;
− ресоциализация;



− социальная реабилитация; 
− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать

таковыми.

Тема 2.2. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации.  Организация  деятельности  по  обеспечению  антитеррористической
защищенности объектов(территорий) и мест массового пребывания людей

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение  идеологии  терроризма  (идеологии  насилия),  под  которой  понимается

совокупность  идей,  концепций,  верований,  догматов,  целевых  установок,  лозунгов,
обосновывающих  необходимость  террористической  деятельности  и  направленных  на
мобилизацию  людей  для  участия  в  ней.  Рассмотрение  организационных  основ
противодействия терроризму, в формировании которых участвуют Президент Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти,  высшие  должностные  лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководители
высших  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации),  высшие  исполнительные  органы  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Тема  2.3. Уровни  терористичсской  опасности  и  порядок  их  установления.
Организация деятельности по борьбе с терроризмом.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение порядка определения уровней террористической опасности в Российской

Федерации,  также порядка их установления.  Рассмотрения борьбы с терроризмом,  под
которой понимается  деятельность  уполномоченных органов государственной власти по
выявлению, предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и
расследованию преступлений террористического характера.

Тема  2.4. Содержание  деятельности  по  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий террористических проявлений

Перечень изучаемых элементов содержания:
Рассмотрение  основных  задач,  связанных  с  минимизацией  и  ликвидацией

террористических проявлений:
− недопущение (минимизация) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и

здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами; 
− своевременное  проведение  аварийно-спасательных  работ  после  совершения

террористического акта; 
− минимизация  последствий  террористического  акта  и  его  неблагоприятного

морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные
группы; 

− восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического
акта объектов; 

− возмещение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  вреда,
причиненного лицам, пострадавшим в результате террористического акта; 

− оказание  экстренной  медицинской  помощи;  медико-психологическое
сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий;

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта,
и лиц, участвовавших в его пресечении; 



− восстановление  нормального  функционирования  и  экологической  безопасности
объектов, подвергшихся террористическому воздействию.

1.18. Введение в коммуникативные специальности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о системе коммуникативных профессий и специальностей в современных
информационных условиях, в том числе практических знаний о возможностях
индивидуального карьерного планирования.
Задачи дисциплины (модуля):
1. систематизация знаний о профессиях и специальностях в сфере коммуникации, о
работе специалистов по рекламе, пиару, о работе журналистов и о дополнительных
видах профессий и специальностей;
2. освоение базового научного аппарата современной коммуникативистики,
профессионального языка специалиста в сфере коммуникации;
3. освещение основных направлений для профессионального развития, анализ ключевых
работодателей в сфере медиа и коммуникации;
4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия,
определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах
профессионально ориентированной коммуникации.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-4; ОПК-4 в соответствии с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Введение в профессию
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Образовательная траектория студента, дополнительное профессиональное
образование, практика и стажировки, структура образовательного процесса в
университете, нормативные документы.
 
Тема 1.1. Введение в профессию
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Образовательная траектория студента, дополнительное профессиональное
образование, практика и стажировки, структура образовательного процесса в
университете, нормативные документы.
 
Тема 1.2. Сфера журналистики: концепции журналистики, профессии,
работодатели 
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Виды и формы современной журналистики, общее и частное в сравнении и с другими



СМК, профессии и должности в журналистике, ключевые работодатели,
профессиональные сообщества.
 

1. Коммуникации в сфере рекламы и связей с общественностью
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие рекламы и PR. Функции рекламы и PR. Виды рекламы и PR.
Институциональная структура рекламы и PR. Средства рекламы. Методы PR.
Профессия PR-менеджера. Связь с общественным мнением. Понятие медиарилейшенз.
Профессия рекламщика. Управленческая, планировочная и креативная составляющие
профессии рекламщика. Реклама и PR в коммерческой и некоммерческой сфере.
Профессиональные организации в сфере рекламы и PR. Отраслевые сообщества в сфере
рекламы и PR. Преемственность в профессиях рекламы и PR. Образование в сфере
рекламы и PR. Отраслевые конкурсы и фестивали в сфере рекламы и PR. Практики,
стажировки и связь с индустрией рекламы и PR. Тенденции развития массовой и 
специальных коммуникаций, цифровизация и виртуализация реальности. Трансформация 
реальности (постдемократия, постправда и фейк-ньюз и пр.). Современные тренды 
развития журналистики, рекламы и пиара. Прогноз на десятилетие и дальше. Тенденции 
развития интернета. Условия и последствия массового вовлечения аудитории в процессы 
цифровизации и виртуализации. Технологические, социальные, политические последствия
развития цифровых технологий. Информационное неравенство и информационные войны.
Актуальные форматы коммуникационных продуктов. Как разоблачать фейк-ньюз. Как 
воздействовать на аудиторию в новых форматах.
 
Тема 2.1. Сфера рекламы и связей с общественностью: особенности,
компетенции, профессии, работодатели
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие рекламы и PR. Функции рекламы и PR. Виды рекламы и PR.
Институциональная структура рекламы и PR. Средства рекламы. Методы PR.
Профессия PR-менеджера. Связь с общественным мнением. Понятие медиарилейшенз.
Профессия рекламщика. Управленческая, планировочная и креативная составляющие
профессии рекламщика. Реклама и PR в коммерческой и некоммерческой сфере.
Профессиональные организации в сфере рекламы и PR. Отраслевые сообщества в сфере
рекламы и PR. Преемственность в профессиях рекламы и PR. Образование в сфере
рекламы и PR. Отраслевые конкурсы и фестивали в сфере рекламы и PR. Практики,
стажировки и связь с индустрией рекламы и PR.
 
Тема 2.2. Коммуникации будущего: перспективы профессий
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Тенденции развития массовой и специальных коммуникаций, цифровизация и
виртуализация реальности. Трансформация реальности (постдемократия, постправда и
фейк-ньюз и пр.). Современные тренды развития журналистики, рекламы и пиара. 
Прогноз
на десятилетие и дальше. Тенденции развития интернета. Условия и последствия 
массового вовлечения аудитории в процессы цифровизации и виртуализации. 
Технологические, социальные, политические последствия развития цифровых технологий.
Информационное неравенство и информационные войны. Актуальные форматы 



коммуникационных продуктов. Как разоблачать фейк-ньюз. Как воздействовать на 
аудиторию в новых форматах.

1.19. Практикум по анализу и визуализации данных 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний и
практических навыков в области работы с данными, а именно их анализа и визуализации
Задачи дисциплины (модуля):
формирование представлений о современной системе хранения и обработки данных
Освоение принципов и приемов анализа данных
Изучение эффективных способов визуализации данных.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-6 в соответствии с учебным
планом.

 3. Содержание дисциплины (модуля)

1. Визуальная коммуникация как базовая коммуникативная парадигма в
современном обществе
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Визуализация как графическая метафора абстрактных величин. Типология
визуализации данных: таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации, пиктограммы, 
картосхемы,
основные виды графиков. Основы сетевого анализа и интерпретация визуализаций сетей.
Лопредставлении и презентации данных. Соответствие данных и их визуализации.
Интерпретация визуально представленной информации. Принципы хорошей 
визуализации и
представления данных, оценка и критерии хорошей визуализации.
 
Тема 1.1. Презентация – язык современной коммуникации
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Визуальная коммуникация как базовая коммуникативная парадигма в современном
обществе. Презентация – язык современной коммуникации. Принципы пирамиды Б. 
Минто в
визуализации данных. Последовательность слайдов и сюжетная канва презентации. 
Принцип
S-образной кривой. Изображение – опора и иллюстрация, а не замена озвучиваемого 
текста.
Основные принципы презентации: фокус, контраст, единство.
Тема 1.2. Техника создания современного визуального образа в среде PowerPoint
Перечень изучаемых элементов содержания Техника создания современного визуального 
образа в среде PowerPoint. Создание креативного шаблона слайдов. Типы современных 
шаблонов. Основные логические отношения между объектами и их выражение 



графическими средствами. Инструмент SmartArt. Вставки таблиц, изображений, 
видеороликов. Автоматизация демонстрации слайдов.
 

1.20. Введение в рекламу и связи с общественностью 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических и
практических знаний о сущности рекламы и связей с общественностью как социального
процесса и бизнес-процесса с последующим применением в профессиональной сфере и
практических навыков в рамках организационно-управленческой задачи 
профессиональной
деятельности выпускников.
Задачи дисциплины(модуля):
1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-методологических
основах рекламы и связей с общественностью
2. овладение навыками практического использования технологий рекламы и связей с
общественностью;
3. формирование представлений о формах, методах, направлениях рекламы и связей с
общественностью;
4. приобретение навыков внедрения эффективных стандартов рекламы и связей с
общественностью в практику деятельности компании.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-6 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Становление рекламы и связей с общественностью
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Объективные предпосылки исторического развития деятельности по рекламе и связям с
общественностью: экономические, политические, социальные, культурные. Основные 
этапы
развития рекламы и связей с общественностью как профессии. Институционализация 
связей с общественностью.
 
Тема 1.1. 
 
Новейшая история развития рекламы и связей с общественностью
Понятие связей с общественностью и рекламы сегодняшними глазами. Перемены,
произошедшие в системе за последние годы. Структурные изменения. Изменения в 
отношениях с обществом и властью. Основные этапы развития рекламы и связей с 
общественностью как профессии в России за последние 20 лет.
 
Тема 1.2. 
 
Сущность, структура и функции рекламной деятельности и связей с
общественностью сегодня. Предметная область дисциплины. Структура и функции 



рекламы и связей с общественностью. Основные модели связей с общественностью. 
Профессиональный язык. Основные профессиональные термины рекламы и связи с 
общественностью. Профессиональный тезаурус. Состояние профессионального 
сообщества.

1.21. Психотехнологии коммуникационного менеджмента 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о психологических технологиях индивидуальных, групповых и массовых
коммуникаций.
Задачи дисциплины (модуля):
формирование представлений о функционировании субъективной реальности личности;
освоение знаний о психологии коммуникации в контексте разнообразных 
психологических
освоение базовых навыков индивидуальной коммуникации в виде публичного 
выступления;
освоение базовых техник переговоров; отработка защиты от манипулятивных техник в 
коммуникации освещение основных социально-психологических и коммуникативных 
феноменов в области массовых коммуникаций.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-6; в соответствии
с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Субъективная реальность
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Когнитивная карта как знаковая система. Семиотика – наука о знаковых системах.
Категория структурного инварианта. Категория знака. Виды знаков. Структура знака.
Семантика. Механизмы семантической связки и семантического переноса. Объекты-
доноры и
объекты-реципиенты. Семантика цвета. Базовые объекты и семы для основных цветов. 
Семантика пространства: лево и право, верх и низ, «впереди» и «сзади». Семантика
центра. Семантика направления: вертикаль, горизонталь, крест. Семантика формы.
Психогеометрический тест: значение базовых геометрических фигур. Текст как отражение
субъективной реальности.
 
Тема 1.1. Когнитивная карта как субъективная модель реальности
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Первый принцип психотехнологии и следствия из него. Отличия карты от «территории».
Синдромы патологии коммуникации, связанные с неразличением «карты» и 
«территории».
Второй принцип психотехнологии. Адекватное и иллюзорное восприятие 



действительности.
Иллюзии восприятия. Отличия иллюзии от категоризации опыта. Структура иллюзии.
Соотношение понятий «субъективная» и «иллюзорная» реальность. Уровни сенсорной
культуры личности.
 
Тема 1.2. Фильтры восприятия
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Виды фильтров. Формирование субъективной реальности в результате действия
фильтров. Биологический фильтр – аспекты и результаты действия. Социальный фильтр
восприятия реальности. Язык как один из механизмов «социальной фильтрации». 
Культурные тексты (сказки, мифы, продукты массовой культуры) как эталонные модели в
фильтрах восприятияЛичностный фильтр. Личностный опыт как источник развития. 
Формирование позитивных и негативных эталонов, границ «Я», базового доверия. 
Варианты «анального» характера. Гендерная идентичность: «комплекс Эдипа» и 
«комплекс Электры». Личностный фильтр. Родительские послания как источник развития.
Семь базовых ограничивающих родительских посланий. Третий принцип 
психотехнологии.

1.22. Общая теория коммуникаций 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о сущности корпоративной коммуникации с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков в рамках организационно-
управленческой
задачи профессиональной деятельности выпускников.
Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-методологических
основах дисциплины «Общая теория коммуникации»;
2. овладение навыками практического использования норм и принципов корпоративной
коммуникации;
3. формирование представлений о формах, методах, направлениях и уровнях
корпоративной коммуникации в России и в международной практике;
4. приобретение навыков внедрения стандартов корпоративной коммуникации в
практику деятельности компании.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-6; в соответствии
с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Введение в общею теорию коммуникации
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Истоки и основные этапы развития теории коммуникации. Предмет и объект теории



коммуникации. Междисциплинарный характер коммуникативных знаний. 
Категориальный
аппарат теории коммуникации. Понятие коммуникации: цели, функции, этапы. Основные
элементы коммуникативного процесса. Фигура коммуникатора: индивидуальное и
институциональное в коммуникаторе. Аудитория коммуникации и сферы коммуникации.
Модель Лассуэлла. Основные элементы модели. Разделы исследований коммуникации по
Лассуэллу. Модель Шеннона-Уивера. Характеристика основных элементов модели. 
Понятие
шума и избыточности. Достоинства модели Шеннонп-Уивера. Модель М. де Флера.
Особенности данной модели по сравнению с моделью Шеннона-Уивера. Двухканальная
модель речевой коммуникации В.П. Морозова. Особенности данной модели. Модель
двуступенчатой коммуникации П. Лазерфельда и ее особенности. Модель «ИСКП» Д. 
Берло.
Характеристика основных элементов данной модели.
 
Тема 1.1. Общая теория коммуникации как научная и учебная дисциплина
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Истоки и основные этапы развития теории коммуникации. Предмет и объект теории
коммуникации. Междисциплинарный характер коммуникативных знаний. 
Категориальный
аппарат теории коммуникации. Понятие коммуникации: цели, функции, этапы. Основные
элементы коммуникативного процесса. Фигура коммуникатора: индивидуальное и
институциональное в коммуникаторе. Аудитория коммуникации и сферы коммуникации.
 
Тема 1.2. Теория коммуникации и коммуникативный процесс
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Модель Лассуэлла. Основные элементы модели. Разделы исследований коммуникации
по Лассуэллу. Модель Шеннона-Уивера. Характеристика основных элементов модели.
Понятие шума и избыточности. Достоинства модели Шеннонп-Уивера. Модель М. де 
Флера.
Особенности данной модели по сравнению с моделью Шеннона-Уивера. Двухканальная
модель речевой коммуникации В.П. Морозова. Особенности данной модели. Модель
двуступенчатой коммуникации П. Лазерфельда и ее особенности. Модель «ИСКП» Д. 
Берло.
Характеристика основных элементов данной модели.

1.23. Практикум по созданию визуального контента 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о визуальных решениях в медиа с последующим применением в 
профессиональной
сфере и практических навыков (формирование) по проектированию массовых
информационных потоков в соответствии с исторической, политической, социальной и
экономической ситуацией в государстве и мире.
Задачи дисциплины (модуля):
1. создание представления на основе знаний о журналистике и СМИ о технологиях
работы в визуальном аспекте;



2. развитие навыков создания визуальных решений в медиа;
3. формирование компетенций, необходимых для подготовки авторских
материалов в различных визуальных жанрах.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках  планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-6 в соответствии с учебным
планом.

 3. Содержание дисциплины (модуля)

1. Основы контент-маркетинга. Сообщества в социальных медиа как
базовый инструмент контент-маркетинга.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Определение контент-маркетинга. История появления и современное состояние.
Преимущества и недостатки относительно других digital и традиционных инструментов
коммуникации. Специфика процесса работы. Организация работы (команда). Основные
инструменты контент-маркетинга и форматы использования контент-маркетинга.
Ситуативный контент-маркетинг и работа в реальном времени. Понятие “value
proposition”, лежащего в основе создаваемого контента. Формы и методы проведения 
занятий по теме, применяемые образовательные технологии: лекционные занятия, 
практические занятия. Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: изучение 
литературы,
сайтов, выполнение практического задания. Сообщества как базовый инструмент контент 
маркетинга. Рекламная и контентная модель ведения сообществ. Выбор роли сообществ в 
digital-системе. Экосистема активов бренда в социальных медиа. Концепция сообщества. 
Поиск своей территории и создание тематических сообществ. Коммуникационная матрица
для социальных медиа. Креативная концепция сообщества и визуальный стиль контента. 
Направления контента и рубрики, контент план. Ведение, реагирование и отчетность.
 
Тема 1.1. Целевая аудитория, и ее изучение
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Посетители информационных и коммерческих сайтов и пабликов. Портрет потребителя
информации. Поиск желаний аудитории по Стелзнеру.
 
Тема 1.2. Инструменты контент-маркетинга
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Типы "превосходного контента". Определение "превосходного контента". Типы
контента: текстовой, видеоконтент, аудиоконтент, визуальный (инфографика, анимация,
брендинги, медийная реклама) и интерактивный (вебинары) контент. E-mail рассылки.
Продающий контент (лендинги, баннеры, контекстные объявления). В-2-В контент (белый
книги, презентации, исследования). Классификация эффектного контента по Стелзнеру.



1.24. Креативные технологии 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о системе креативных технологий, которые используются при создание различных
медиапродуктов, а также навыка использования технологий в зависимости от конкретных
задач, стоящих перед исполнителем.
Задачи дисциплины (модуля):
Дать основные понятия о творчестве и креативном процессе и его этапах;
Сформировать представление о технологиях работы с брифом заказчика;
Проанализировать современные результаты креатива в сфере медиа и коммуникаций;
Рассмотреть основные приемы работы в сфере креатива.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-5, ОПК-6 в соответствии 
с учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины

1. Креативный процесс: понятие, этапы
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие креатива и творчества. Сущность творчества. Творчество как процесс создание
нового. Творчество в науке, творчество в искусстве. Предпосылки творчество. Условия 
для
творчества. Что такое свобода творчество. Вдохновение. Творчество как работа: ремесло 
или
нет. Создание коммуникативного и информационного продукта: творчество или ремесло.
Подготовительный этап креатива. Бриф и техническое задание. Взаимодействие с 
клиентом.
Получение обратной связи. Аналитическая работа как необходимый этап креативного
процесса. Особенности создания креативного продукта для сферы коммуникации.
Практическая ценность продукта. Критерии оценки креативного продукта.
 
Тема 1.1. Креативный процесс: сущность и характеристики
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие креатива и творчества. Сущность творчества. Творчество как процесс создания
нового. Творчество в науке, творчество в искусстве. Предпосылки творчества. Условия 
для
творчества. Что такое свобода творчества. Вдохновение. Творчество как работа: ремесло 
или
нет. Создание коммуникативного и информационного продукта: творчество или ремесло.
 
Тема 1.2. Этапы креативного процесса и его результат
 
Перечень изучаемых элементов содержания:



 
Подготовительный этап креатива. Бриф и техническое задание. Взаимодействие с 
клиентом.
Получение обратной связи. Аналитическая работа как необходимый этап креативного
процесса. Особенности создания креативного продукта для сферы коммуникации.
Практическая ценность продукта. Критерии оценки креативного продукта.
 
2. Мозговой штурм и его вариации. Майндмепинг и способы записывания идей.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Методы создания креативного продукта. Типология методов. Метод мозгового штурма и 
его
вариации. Метод шести шляп. Метод Уолта Диснея. Майнд меп как инструмент для 
креативной работы. Работа с ассоциациями. Техника записи идей. Программы в сети 
интернет для совместной работы в технике майндмепинга. Техника фрирайтинга как база 
для создания идей. Фрирайтинг как инструмент для запуска креативного процесса. Как 
записывать идеи.
 
Тема 2.1. Мозговой штурм и его вариации
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Методы создания креативного продукта. Типология методов. Метод мозгового штурма и 
его
вариации. Правила мозгового штурма. Этапы мозгового штурма. Ошибки в процессе
проведения. Как избежать ошибок. Метод шести шляп Эдварда де Боно. Ролевая модель 
де
Боно. Варианты вопросов в каждой роли. Метод Уолта Диснея. Тройственная циклическая
модель. Плюсы и минусы каждого варианта.
 
Тема 2.2. Майндмепинг и способы записывания идей
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Майнд меп как инструмент для креативной работы. Работа с ассоциациями. Техника 
записи
идей. Программы в сети интернет для совместной работы в технике майндмепинга.
Техника фрирайтинга как база для создания идей. Фрирайтинг как инструмент для запуска
креативного процесса. Как записывать идеи.

1.25 История рекламы, маркетинга и связей с общественностью 

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
 Цель  дисциплины(модуля) заключается  в  получении  обучающимися

теоретических знаний об истории рекламы, маркетинга исвязей с общественностью
как  социальных  институтов,  истории  становления  рекламных  и  маркетинговых
технологий  и  развития  рекламного  бизнеса,  необходимых  для  деятельности  в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков,  необходимых  для  решения
задач профессиональной деятельности авторского типа. 

 Задачи дисциплины (модуля):
 1.  сформировать  у  студентов  систематизированные  базовые  знания  истории

рекламы, маркетинга исвязей с общественностью;



 2. ознакомить студентов с основными персоналиями, кампаниями и технологиями,
сыгравшими  важную  роль  в  становлении  рекламы,  маркетинга  исвязей  с
общественностью как сферы профессиональной деятельности;

 3.  способствовать  осознанию  студентами  взаимосвязи  истории  рекламы,
маркетинга исвязей с общественностью с социальной историей страны и мира, с
историей культуры и искусства;

 4.  ознакомить  студентов  с  историей  возникновения  и  спецификой  рекламных
профессий (арт-директор, дизайнер, копирайтер, сценарист и др.).



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной 
образовательной программы высшего образования 

Процесс освоения дисциплинынаправлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-5; ОПК-6в соответствии с учебным планом

3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ИСТОРИЯ  РЕКЛАМЫ:  ОТ  ПОЯВЛЕНИЯ  ПЕРВЫХ
ПРОТОРЕКЛАМНЫХ  ФОРМ  ДО  СТАНОВЛЕНИЯ  РЕКЛАМЫ  В  КАЧЕСТВЕ
ВАЖНОГО СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Тема  1.1.Введение  в  дисциплину.  Рекламная  коммуникация  и  ее  истоки.
Реклама в античном обществе

Перечень изучаемых элементов содержания
Цели  и  задачи  курса  «История  рекламы».  Структура  курса.  Этимология  слова

«реклама»  и  базовые  понятия  курса.  Реклама  как  маркетинговая  коммуникация.
Коммуникация  и  ее  модели.  Коммуникативные  барьеры.  Реклама  как  социальная
технология.  Реклама  и  другие  социальные  технологии:  агитация,  пропаганда,
манипуляция.  История  рекламы  как  часть  всеобщей  истории.  Историческая
обусловленность  возникновения  и  развития  рекламы.  Понятие  «протореклама».
Протореклама  и  знако-символическая  деятельность  человека.  Формирование  основных
технологий  и  каналов  рекламной  коммуникации  в  античности.  Устная  и  письменная
реклама. Античные истоки рекламных жанров афиши, плаката, вывески, торговой марки и
рекламной акции. Реклама и различные сферы жизнедеятельности античных полисов.

Тема 1.2. Реклама в западноевропейской культуре
Перечень изучаемых элементов содержания
Средневековый  город  как  рекламное  пространство.  Устная  реклама  –  ведущая

форма  рекламирования  в  западноевропейской  средневековой  культуре.  Институт
глашатаев.  Регулирование  рекламной  коммуникации  городскими  властями  и
корпоративными  объединениями.  Прообраз  рекламных  акций  религиозные  и  цеховые
демонстрационные  действия.  Маркировка  изделий,  цеховая  и  торговая  эмблематика,
геральдическая  символика,  настенная  живопись  и  гравюра.  Развитие  письменной
рекламы. Роль изобретения печати в развитии рекламной деятельности. Первое печатное
рекламное объявление. Формирование новых рекламных жанров: печатного объявления,
каталога,  проспекта,  прейскуранта,  печатного  «летучего  листка»,  информационного
письма,  печатной  афиши.  Вывеска  как  жанр  наружной  рекламы.  Теофраст  Ренодо  –
основатель печатной рекламы в Европе. Периодическая пресса и реклама в эпоху Нового
времени. Новые технологии и новые каналы коммуникации. Индустриальный переворот
XIX века и расширение потребительских практик. Индустриально-массовое производство
товаров  и  формирование  потребительского  общества.  Перелом  в  развитии  рекламного



процесса в США и странах Западной Европы: Англии,  Франции,  Германии.  Приманки
премиальной  торговли.  Витрина  как  зеркало  рекламного  дела.  Выставки  как
общеевропейский  рекламный  жанр.  Реклама  как  социальный  институт  общества
потребления. Рекламный бизнес и рекламные кампании ХХ в.

РАЗДЕЛ 2. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕКЛАМЫ В РОССИИ
Тема 2.1. Российская протореклама и ее истоки
Перечень изучаемых элементов содержания
Российская протореклама и ее истоки. Устная реклама на Руси. Ярмарочная

реклама  и  рекламные  интермедии.  Устные  и  зрелищные  жанры  российской
рекламы XVII - XVIII вв. Изобразительные жанры российской рекламы. Лубочные
традиции в рекламной продукции. Появление живописных и рукописных вывесок
на Руси. Вербализация вывесок в XIX в. Государственное регулирование наружной
рекламы. Печатные афиши XVIII в. Развитие прессы и печатной рекламы в России.
Библиографическая реклама. Реклама в российских газетах XVIII в. – начала XIX в.
Реклама  в  условиях  коммерциализации  прессы  (30-50-е  годы  XIX  в.).  Газетная
реклама  в  пореформенный  период  (60-80-е  годы  XIX  в.).  Приоритет  рекламных
публикаций  в  российской  прессе  на  рубеже  XIX  в.  Роль  ежегодных  ярмарок  в
развитии российской рекламы в конце XIX в. Активизация рекламного процесса в
России  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.  Появление  кинорекламы.  Военная  тематика  в
плакатной  рекламе.  Фирменный  знак  в  России.  Теоретическое  осмысление
российской  рекламы  как  социального  феномена  (конец  XIX  в.  –  начало  XX  в.).
Появление профессионально обучающей литературы в первом десятилетии XX в. 

Тема 2.2. Реклама в СССР

Перечень изучаемых элементов содержания
Октябрьская  революция  1917  г.  и  государственная  монополизация  рекламной

деятельности. Агитация и пропаганда в годы Гражданской войны. Расцвет отечественной
рекламы  в  период  НЭПа.  Вклад  в  развитие  российской  рекламы  В.В.  Маяковского.
Натурализм  и  лубок  –  основные  художественные  стили  советского  рекламного
коммерческого  плаката.  Реклама  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Появление
специализированных  рекламных  изданий.  Организация  централизованной
государственной службы рекламы в СССР. Рекламная служба в системе потребительской
кооперации.  Социалистический  реализм  в  советской  рекламе.  «Перестройка»  –  новый
этап  в  развитии  российской  рекламы.  Изменение  содержания  и  формы  рекламы  с
переходом к рыночной экономике.

РАЗДЕЛ 3. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА
Тема 3.1. История зарождения маркетинга
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  маркетинга.  Маркетинг  –  как  детище  и  феномен  экономики

перепроизводства.  К.  Маккормик и его  роль в  осмыслении и развитии маркетинга  как
центральной  функции  производства.  Появление  маркетинговой  стратегии  управления
производством и маркетинга как особойакадемической дисциплины. Роль Мичиганского,
Калифорнийского  и  Иллинойского  университетов(США)  в  разработке  теоретических
основ  маркетинга  и  подготовке  кадров  квалифицированных  маркетологов.  Вторая
мировая  война  как  расширения  сбытовой  политики.  Маркетинг  как  инструмент
осуществления  различных  видов  хозяйственнойдеятельности,регулирующих  поток
товаров  от  производителя  к  конечному  потребителю.Дж.Маккортии  его  модель
маркетинга  «4-Р».  Эволюция  маркетинга  как  науки.  Эволюция  концепции  маркетинга.



Проблемы учета  в маркетинговой деятельности социальные последствий принимаемых
решений.

Тема 3.2. Развитие маркетинга в России
Перечень изучаемых элементов содержания
Маркетинг  в  условиях  планового  управления  в  СССР.  Всесоюзный  научно-

исследовательский институт конъюнктуры и спроса (ВНИИКС), его научно-практическая
деятельность  и  работа  по  подготовке  кадров  специалистов  для  экспортно-импортных
операций.  Развитие  маркетинга  в  России  в  период  перехода  к  рыночным  реформам.
Создание в 1990 г.  Первой Российской ассоциации маркетинга в СССР. Основные этапы
эволюции  маркетинга  в  СССР  и  Российской  Федерации.  Деятельность  отечественных
ученых  по  развитию  основ  теории  и  методологии  рыночных  сетей  и  маркетинговых
коммуникаций,  некоммерческого  исоциального  маркетинга.Особенностью  внедрения
маркетинга в Российской Федерации. 

.
РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ

Тема 4.1. Развитие российской рекламы в условиях рыночной экономики
Перечень изучаемых элементов содержания
Формирование рекламного бизнеса как отрасли экономики в стране. Развитие

системы  маркетинговых  коммуникаций  в  новой  России.  Рост  числа  рекламных
агентств  и  интенсификация  их  деятельности.  Конкурсы  рекламной  продукции.
Реклама  в  электронных  СМИ.  Политическая  реклама.  Социальная  реклама.
Правовое  и  корпоративное  регулирование  рекламной  сферы.  Шедевры
современного отечественного рекламного искусства.

Тема 4.2. Реклама в ХХ1 веке и основные тенденции ее развития
Перечень изучаемых элементов содержания
Роль и значение рекламы в ХХ1 в. Глобальные тенденции развития современной

рекламы.  Виды  и  жанры  современных  средств  рекламы.  Система  регулирования
рекламного бизнеса. Социальная ответственность рекламистов и саморегулирование
рекламной сферы.

1.26. Основы менеджмента 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний и
практических приемов переговорного процесса, как объективного и неотъемлемого 
феномена
жизни каждого человека и сообществ людей в целом с последующим применением в
профессиональной сфере.
Задачи дисциплины(модуля):
Познакомить студентов с общей теорией менеджмента в рамках рекламы и связей с
общественностью. Показать взаимосвязь менеджмента и маркетинга, рекламы и связей с 
общественностью, связь менеджмента организации с необходимостью работы со СМИ в 
формате журналистике. Раскрыть особенности целей и задач менеджмента, законы и 
закономерности его воплощения. Дать характеристику сущности, классификации и этапов
управленческих решений. Научить пользоваться механизмами принятия управленческих 
решений. Студенты должны научиться понимать сущность и признаки и классификация 
организации. Четко и ясно представлять себе организационные структуры и ее типы для 
понимания места и роли в них рекламы и PR. Понимание основ внутренняя среды 
организации, ее внешнего окружения среда позволяет глубже представить себе функции 



планирования и прогнозирования развития организации. Экономический и 
административный метод управления позволяют понять, как использовать функцию 
мотивации и стимулирования работы персонала. Понять смысл и важную роль, которую 
играют стили управления организацией.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-7; ПК-3 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Введение в общую теорию менеджмента
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Тема 1.1. 
Понятие управления и его объект. Перечень изучаемых элементов содержания. 
Менеджмент необходим каждой организации. Наличие менеджмента обеспечивает 
надлежащее функционирование организации. Руководство любой организации планирует 
деятельность для достижения целей и оптимизации имеющихся ресурсов с 
минимальными затратами. Каждая коммерческая организация создается с целью продажи 
или производства товаров и услуг для получения существенной прибыли. Следовательно, 
организации сталкиваются с неопределенностями в их деловом цикле. Они включают в 
себя изменение структуры спроса, колебания денежных рынков, изменение взглядов 
клиентов и т. д. Чтобы организация получала прибыль, она должна производить товары за
счет оптимального использования таких ресурсов, как люди, деньги, материалы и 
оборудование. Все эти ресурсы могут привести к повышению эффективности и 
получению более высокой производительности с минимальными усилиями. Более того, 
произведенные таким образом товары продаются на рынке. Английское слово 
«менеджмент» (management) в переводе на русский язык означает «управление». В 
современных условиях термины «менеджмент», «менеджер» легко вошли в наш 
словарный обиход на смену терминам «управление», «управленческая деятельность», 
«руководитель», что вполне оправдано, так как менеджмент – это управление в условиях 
рыночной экономики, в которых субъект хозяйствования должен: 
  ориентироваться на спрос и конъюнктуру рынка;использовать экономические методы 
управления;  
 производить те виды товаров, которые пользуются большим спросом у покупателей и
 постоянно стремиться к получениюмогут гарантировать получение намеченной 
прибыли; 
оптимальных результатов при минимальных затратах;
 постоянно ориентировать производственные программы на потребности рынка. 
Менеджмент – это управление производственным процессом в любой сфере деятельности,
результатом которой является получение прибыли как конечного результата, т.е. 
управление в условиях рыночной экономики. Содержание менеджмента можно 
рассматривать в трех направлениях: наука и практика управления, организация 
управления и процесс принятия решения. Менеджмент как область науки, человеческих 
знаний составляет теоретическую базу практики управления. Менеджмент как 
организация управления предприятием подразумевает установление постоянных и 
временных взаимосвязей между подразделениями предприятия, определения порядка и 



условий функционирования. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений 
рассматривает поддержание непрерывности процесса производства, когда менеджер несет
моральную и материальную ответственность за принятое решение, что побуждает его 
подходить к принятию решения творчески, реалистично и экономично. Менеджмент 
имеет экономический механизм, направленный на решение конкретных проблем 
взаимодействия в реализации социально-экономических, технологических, социально-
психологических задач, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. 
Экономический механизм менеджмента состоит из трех блоков: внутрифирменное 
управление, управление производством, управление персоналом.
 
Тема 1.2. Цели и задачи менеджмента. Законы и закономерности менеджмента.
Принципы менеджмента.
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 
Главная цель менеджмента состоит в обеспечении прибыльности предприятия, путем 
рациональной организации производственного процесса, включая управление 
производством и развитие технико-технологической базы, а также эффективное 
использование кадрового потенциала при одновременном повышении творческой 
активности и лояльности каждого работника. Именно прибыльность является 
индикатором производственно-сбытовой политики предприятия, т.е. максимизация 
прибыли при минимизации  затрат и максимизации доходов от результатов производства 
– выпуска продукции и услуг. Важнейшей задачей менеджмента является организация 
производства товаров и услуг с учетом потребностей потребителей, на основе имеющихся
материальных и людских ресурсов и
 определение конкретных целей развития фирмы;обеспечение рентабельности 
деятельности предприятия и его стабильного положения на рынке. К задачам, решаемым в
менеджменте, относятся также:  
 выявление приоритетности целей, их очередности и последовательности
решения;
 разработка стратегии развития фирмы – хозяйственных задач и путей их решения; 
выработка системы мероприятий для решения намечаемых проблем на различные 
временные
периоды; 
  установлениеопределение необходимых ресурсов и источников их обеспечения; 
контроля за выполнением поставленных задач. 
Выполнение задач менеджмента по регулированию организации, координации и 
контролю за производственным процессом и достижение намечаемых целей получают 
оценку на рынке. Задачи управления непрерывно усложняются по мере роста масштабов 
производства, требующего обеспечения все возрастающими объемами ресурсов – 
материальных, финансовых, трудовых и др. В основе менеджмента лежит система 
экономических законов, закономерностей и принципов управления в условиях рыночных 
отношений. Законы и закономерности носят объективный характер, т.е. Не зависят от 
воли людей. Различают общие и специфические законы управления. К общим законам 
управления относятся: 
 закон специализации управления; 
 закон интеграции управления; 
 закон экономии времени. 
Закон специализации управления. Современное производство основано
на использовании новейших технологических процессов, технических средств, высокой 
степени организации производства и труда, информационных систем. Для управления 
таким



производством необходимы узкоспециализированные знания и навыки в различных 
областях
науки и техники, что приводит к расчленению 12 общих функций, их проявлению в 
конкретных условиях, на различных уровнях. Менеджмент включает экономические, 
социально-психологические, правовые и организационно-технические аспекты, поэтому 
менеджеры должны обладать высоким профессионализмом в области каждого из этих 
направлений. Закон интеграции управления. Это объединение, с одной стороны, 
специализированных управленческих действий на различных этапах управления в единый
управленческий процесс, а с другой – подразделений в единый производственный 
организм – предприятие. Предприятия в свою очередь могут объединятся в различные 
организационные формы рыночной экономики. Пределы этого объединения регулируются
рыночными отношениями производства и управления. Интеграционные процессы 
осуществляются до тех пор, пока они способствуют высоким темпам развития 
предприятия Закон экономии времени. Он справедлив не только для сферы материального
производства. Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. 
Эффективность управления зависит от быстроты реакции руководителя на ситуацию и от 
скорости принятия эффективного и рационального решения. В глобальных масштабах 
закон экономии времени может влиять на уровень экономического развития региона или 
страны в целом.
 
Тема 1.3. Сущность и признаки и классификация организации
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 
Управление осуществляется с помощью основных исходных положений, правил, 
называемых принципами менеджмента. Каждый уровень экономического механизма 
менеджмента имеет свои принципы. Ведущим принципом менеджмента выступает 
принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации управления. При 
применение этого принципа решается проблема распределения полномочий по принятию 
решений на каждом уровне соподчинения. Наиболее приемлемым считается вариант,  при 
котором централизованно принимаются стратегические решения, а оперативное 
управление осуществляется децентрализовано, когда полномочия делегируются низовому 
звену управления. Это требует проявления высокой координации на всех уровнях 
хозяйствования. Оптимальное сочетание централизации и децентрализации в 
менеджменте основано на применении принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоначалие заключается в том, что всю полноту
ответственности за работу организации несет одно лицо – президент фирмы, директор,
управляющий. В соответствии с принципом единоначалия каждый работник должен 
строго
отвечать за доверенный ему участок работы. Коллегиальность предполагает привлечение 
к
выработке управленческих решений руководителей различных подразделений. Благодаря
коллегиальности обеспечивается более высокая степень объективности и обоснованности
решений, что способствует их успешной реализации. Активную жизненную силу в 
современном производстве приобретает принцип демократизации управления. В 
результате усложнения процесса труда изменился подход к рабочему. Он становится 
субъектом производственного процесса. У рабочего с высоким уровнем 
профессиональной квалификации, образования и общей культуры возникает потребность 
участвовать в управлении производством. Принцип демократизма предполагает высокую 
степень участия работников в управлении фирмой, партнерские отношения между 
предпринимателем и рабочим.



1.27 Коммуникация в некоммерческой сфере

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  «Коммуникация  в  некоммерческой  сфере»заключается  в
получении  обучающимися  теоретических  знаний  обособенностях,  средствах  и  методах
маркетинговых и социальных коммуникаций в некоммерческой сфере с их последующим
применением  в  профессиональной  сфере,а  также  практических  умений  и  навыков  в
рамках организационно-управленческой деятельности выпускников. 

Задачи дисциплины:

1. Знать виды, средства и особенности маркетинговых коммуникаций, применяемых в
некоммерческих организациях.

2. Знать сущность, особенности, средства и методы социальной рекламы и 
социального пиар.

3. Уметь разрабатывать программы маркетинговых коммуникаций для продвижения 
социальных услуг.

4. Уметь составлять рекламные и пиар-обращения для решения актуальных 
социальных проблем.

5. Приобрести навыки создания иллюстрированных макетов социорекламных 
объявлений.

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования 

Процесс  освоения  дисциплины  «Коммуникация  в  некоммерческой
сфере»направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: УК-1;УК-3;
УК-5; ОПК-5; ОПК-7 в соответствии с учебным планом.

3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОММУНИКАЦИЙ
В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  СФЕРЕ.  МАРКЕТИНГОВЫЕ  КОММУНИКАЦИИ
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Тема 1.1. Сущность некоммерческой сферы и виды коммуникаций в ней
Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие и сущность некоммерческой сферы.

Виды некоммерческих организаций.

Социальные услуги.

Социальные проблемы.

Основные направления и виды коммуникаций в некоммерческой сфере.

Тема 1.2. Маркетинговые коммуникации в некоммерческих организациях
Перечень изучаемых элементов содержания

Особенности маркетинговых коммуникаций в некоммерческих организациях.



Реклама социальных услуг.

Личная продажа социальных услуг.

Методы стимулирования сбыта социальных услуг.

Связи с общественностью некоммерческих организаций.

Брендинг в некоммерческой сфере.

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Тема  2.1.  Сущность,  особенности  и  правовое  регулирование  социальной
рекламы

Перечень изучаемых элементов содержания
Определения социальной рекламы.

цели, задачи и сфера применения социальной рекламы.

Отличительные особенности социальной рекламы.

Появление социальной рекламы в США и в России.

Правовое регулирование социальной рекламы в Российской Федерации.

Тема 2.2. Средства и методы социальной рекламы
Перечень изучаемых элементов содержания

Средства социальной рекламы.

Мотивация потребителей социальной рекламы.

Общие правила создания социальной рекламы.

Методы психологического воздействия социальной рекламы на потребителя.

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЙ ПИАР

Тема 3.1. Сущность и особенности социального пиар
Перечень изучаемых элементов содержания

Определения социального пиар.

цели, задачи и сфера применения социального пиар.

Различия социальной рекламы и социального пиар.

Тема 3.2. Средства и методы социального пиар
Перечень изучаемых элементов содержания

Средства социального пиар.



Методы  прямого  и  скрытого  воздействия  социального  пиар  на  общественное
сознание.

Убеждение как метод воздействия социального пиар на общественное сознание.

Методы манипулирования общественным сознанием в социальном пиар.

1.28. Основы копирайтинга 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о копирайтинге и коммерческом письме с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по созданию текстов 
для коммерческого использования в различных сферах коммуникативной деятельности.
Задачи дисциплины (модуля):
1. систематизация знаний о копирайтинге как сфере деятельности и виде занятости;
2. освоение инструментов создания коммерческих текстов, ключевых форм и способов;
3. освещение основных направлений для профессионального развития, анализ ключевых
работодателей;
4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия,
определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах
профессионально ориентированной коммуникации.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3 в соответствии с учебным
планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Журналистские медиакоммуникации
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Виды и формы современной журналистики, общее и частное в сравнении и с другими
СМК. Виды журналистики, коммерческая, социальная гражданская журналистика, 
концепции журналистики (демократическая, тоталитарная либертарианская, социальной 
ответственности), место и роль СМИ в обществе, трансформация журналистики и слияние
в другими сферами коммуникации, нативная реклама и журналистика. Ключевая функция 
журналистики - информационная. Требования к журналистским материалам. Виды 
жанров в журналистике. Классификации жанров. Жанровые трансформации и жанровые 
модели.
Информационно-новостная журналистика: заметка, информационная корреспонденция,
информационный отчет, информационное интервью, блиц-опрос, вопрос – ответ, 
репортаж.
Технологии создания. Принципы работы по сбору информации. Виды новостных заметок.
Принцип перевернутой и прямой пирамиды, принцип перевернутые часы. Техники 
создания репортажа. Использование прямой речи. Эффект присутствия. Передача эмоций 
и настроения события. Аналитическая журналистика. Виды аналитических материалов. 
Статья и лонгрид. Технологии поиска экспертов и данных. Планированиие при 
подготовке аналитических материалов. Лонгрид как вид коммерческого текста. 



Имиджевые лонгриды.
Эмоциональная журналистика. Очерковая журналистика. Путевые очерки. Портретные
очерки. Проблемные очерки. Структура очерка. Использование литературных средств
выражения.
 
Тема 1.1. Система жанров в журналистике
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Виды и формы современной журналистики, общее и частное в сравнении и с другими
СМК. Виды журналистики, коммерческая, социальная гражданская журналистика, 
концепции журналистики (демократическая, тоталитарная либертарианская, социальной 
ответственности), место и роль СМИ в обществе, трансформация журналистики и слияние
в другими сферами коммуникации, нативная реклама и журналистика. Ключевая функция 
журналистики - информационная. Требования к журналистским материалам. Виды 
жанров в журналистике. Классификации жанров. Жанровые трансформации и жанровые 
модели.
 
Тема 1.2. Информационные, рациональные и эмоциональные тексты 
вжурналистики
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Информационно-новостная журналистика: заметка, информационная корреспонденция,
информационный отчет, информационное интервью, блиц-опрос, вопрос – ответ, 
репортаж.
Технологии создания. Принципы работы по сбору информации. Виды новостных заметок.
Принцип перевернутой и прямой пирамиды, принцип перевернутые часы. Техники 
создания репортажа. Использование прямой речи. Эффект присутствия. Передача эмоций 
и настроения события. Аналитическая журналистика. Виды аналитических материалов. 
Статья и лонгрид. Технологии поиска экспертов и данных. Планированиие при 
подготовке аналитических материалов. Лонгрид как вид коммерческого текста. 
Имиджевые лонгриды.
Эмоциональная журналистика. Очерковая журналистика. Путевые очерки. Портретные
очерки. Проблемные очерки. Структура очерка. Использование литературных средств
выражения.

1.29. Основы предпринимательства

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Основы предпринимательства» заключается в получении
обучающимися теоретических знаний о сущности и организации предпринимательской
деятельности, ведении бизнес-процессов с их последующим применением в 
профессиональной сфере, практических умений и навыков в рамках организационно-
управленческой деятельности выпускников.
Задачи дисциплины (модуля):
Знать сущность и виды предпринимательства, предпринимательские риски, 
организационно-
правовые формы и формы собственности субъектов предпринимательской деятельности.
Знать особенности малого и среднего предпринимательства, формы их государственной
поддержки. Сформировать представление о механизме создания, реорганизации и 
ликвидации коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей и 



самозанятых. Уметь разрабатывать бизнес-план. Приобрести навыки составления 
договора поставки.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования

Процесс освоения дисциплины «Основы предпринимательства» направлен на
формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ПК-3 в соответствии с 
учебным планом.

3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Сущность, виды и субъекты предпринимательства
 

Тема 1.1. Значение, сущность и виды предпринимательства
 
Тема 1.2. Организационно-правовые формы и формы собственности
Тема 1.3. Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих организаций
 

1.30 Политические коммуникации

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины«Политические коммуникации» является – сформировать
у  студентов  систему  знаний  и  навыков  в  области  избирательных  технологий,
применительно к политическому процессу современной России.
Задачи учебной дисциплины«Политические коммуникации»:
-  дать  представление  о  природе  современного  электорального  процесса;
-  научить  выявлять  и  анализировать  основные  стратегии  и  тактики  избирательных
кампаний;
-  овладеть  средствами и  методами процесса  организации  и проведения  избирательных
кампаний;
-  раскрыть  основные  составляющие  планирования,  организации  и  проведения
политических
избирательных кампаний;
-  научить  применять  различные  методы  решения  организационных,  медийных  и
других  коммуникационных  задач  в  ходе  проведения  избирательных  кампаний.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; ПК-1 в соответствии с учебным планом.

3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  Место  и  роль  избирательных  технологий  в  избирательном
процессе

Цель: Изучитьосновные понятия, связанные с избирательными технологиями 
Перечень изучаемых элементов содержания



Роль  избирательных  технологий  в  избирательном  процессе.  Общаяхарактеристика
избирательных  технологий.  Базовые  понятия:  агитация,  пропаганда,  медиация,
электоральное поле. 
Понятие  «избирательная  кампания».  Избирательные  циклы.  
Ресурсное обеспечение деятельности в сфере избирательныхтехнологий. Виды ресурсов
избирательной  кампании:  финансовые,временные,  интеллектуальные,  организационные,
информационные.
Субъекты и объекты – участники избирательных кампаний. Специфика организации их
взаимодействия в России.

РАЗДЕЛ 2. Современные избирательные технологии.
Цель:Изучитьсовременную  систему  избирательных  технологий  и  ее  основные

элементы
Перечень изучаемых элементов содержания
Роль и место медиа в избирательных технологиях.  Использование инструментов

связей с общественностью и рекламы в избирательном процессе. Растущая роль интернет-
коммуникаций, bigdata. 

Имиджмейкерство  как  избирательная  технология.  Виды  имиджей,  методы
формирования, причины успеха и неуспеха.

Немедийные способы коммуникации в рамках избирательного процесса.
Некорректные  избирательные  технологии.  Манипуляция  и

фальсификация в избирательной кампании. 

.
РАЗДЕЛ 3. Реализация предвыборной кампании.
Цель:  Изучить особенности реализации стратегии и тактики предвыборной

кампании
Перечень изучаемых элементов содержания
Избирательные  технологии  в  политическом  пространстве   современной

России.Типология избирательных технологий, применяемых в России и в мире.
Определение  целей  избирательной  кампании.  Направления  информационно-

аналитического  обеспечения  кампании.  Выделение  целевых  групп  избирателей.
Разработка  комплекса  коммуникативных  мероприятий.  Классические  модели
планирования и проведения избирательныхкампаний.

Разработка комплекса коммуникативных мероприятий, оценки и контроль качества
выполненных  работ.  Виды  подрядчиков  и  партнеров  для  проведения  избирательной
кампании. 

1.31. Коммуникативное проектирование

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании обучающимися
представления и получения ими теоретических знаний о
сущности связей с общественностью как сферы социальной и бизнес-деятельности 
человека, о процессах выстраивания коммуникационных стратегий, о полном цикле 
функционирования
информационного сообщения – от источника до конечного адресата, а также в 
формировании практических умений работы с информацией в рамках организационно- 



управленческой задачи профессиональной деятельности выпускников.
Задачи дисциплины:
1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-
методологических основах связей с общественностью
2. овладение навыками практического использования технологий
связей с общественностью;
3. формирование представлений о наиболее современных и актуальных формах,
методах, направлениях связей с общественностью;
4. приобретение навыков внедрения современных стандартов пиара в практику
деятельности компании.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4; ПК-1 в соответствии
с учебном планом.

 3. Краткое содержание дисциплины

1. Теоретические основы связей с общественностью
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Определение PR. PR, маркетинг, реклама и пропаганда – общее и различное.
Философия и социология PR. Объекты и субъекты PR. Сферы применения PR.
 
Тема 1.1. Базовые понятия и основы PR-деятельности.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Специфические особенности PR. Составляющие PR-деятельности: цель, субъект,
объект, акты, способы, средства, результат PR-деятельности.
 
Тема 1.2. Области применения PR
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Сферы применения PR (сферы функционирования).Политический PR. Сфера
государственного PR. Коммерческий PR (бизнес -PR). Промышленный PR. Культурно-
развлекательный и спортивный PR развивается очень активно. Социальный PR:
здравоохранение, образование, НИИ, сфера работы с инвалидами, сиротами и т. п.

1.32. Маркетинг в сфере производства

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Маркетинг в сфере производства» заключается в получении
обучающимися теоретических знаний о сущности и специфике маркетинга в сфере 
производства с их последующим применением в профессиональной сфере, практических 
умений и навыков в рамках организационно-управленческой деятельности выпускников.
Задачи дисциплины(модуля):
Знать цели, задачи, функции маркетинга, особенности маркетинга в сфере производства.
Сформировать представление о маркетинговой деятельности производственного



предприятия на деловом рынке. Уметь принимать обоснованные решения по 
формированию и реализации маркетинговой политики производственного предприятия. 
Уметь разрабатывать программы сервисного обслуживания покупателей потребительских 
товаров. Овладеть навыками создания рекламных обращений для продвижения товаров 
производственно-технического назначения на деловом рынке.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины «Маркетинг в сфере производства» направлен на
формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-5; ПК-3 в соответствии с 
учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Основы маркетинга в сфере производства
 

Тема 1.1. Сущность маркетинга в сфере производства
 
Тема 1.2. Особенности маркетинговой деятельности на деловом рынке
 

1.33. Технологии пропаганды и информационных войн

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины(модуля) заключается в получении обучающимися теоретических и
практических знаний о сущности пропаганды и информационных войн как важного 
сегодня
социального процесса с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков в рамках организационно-управленческой задачи 
профессиональной деятельности выпускников.
Задачи дисциплины(модуля):
1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-методологических
основах технологии пропаганды и информационных войн
2. овладение навыками практического использования пропагандистских технологий и
технологий информационных войн ;
3..формирование представлений о формах, методах, направлениях пропаганды и
информационных войн;
4. приобретение навыков внедрения пропагандистских технологий в профессиональную
практику.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-5; ПК-3 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Пропаганда в современном обществе
 



Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Актуальность изучения и использования пропаганды в современном мире. Понятие 
пропаганды. Цели и задачи пропаганды. Основные понятия теории пропаганды.
 
Тема 1.1. Истоки, методы, перспективы сущность пропаганды.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Истоки, методы, перспективы сущность пропаганды. Типология пропаганды. 
(Политическая
пропаганда. Экономическая пропаганда. Военная пропаганда. Дипломатическая 
пропаганда.
Дидактическая пропаганда. Идеологическая пропаганда. Избегающая пропаганда.) 
Идеология и пропаганда.
 
Тема 1.2. Характеристики пропаганды
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Внешние характеристики пропаганды. Индивидуальное и массовое. Тотальная 
пропаганда.
Непрерывность и продолжительность пропаганды. Организация пропаганды. Внутренние
характеристики пропаганды. Знание психологической основы. Фундаментальные 
изменения в обществе. Своевременность.

1.34.  Медиарилейшнз

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о
роли и месте медиарилейшнз в системе организации коммуникаций, а так же о 
технологиях
работы современных пресс-служб коммерческих, государственных и некоммерческих
организаций, с последующим применением в профессиональной сфере практических 
навыков.
Задачи учебной дисциплины (модуля):
1. Ознакомить с принципами функционирования медиарилейшнз
2. Изучить ключевые инструменты работы медиарилейшнз
3. Изучить организацию и управлению пресс-службой
4. Дать представление о тенденциях в системе внутренних и внешних коммуникаций

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-5 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Цели и задачи работы медиа-рилейшнз организации
 



Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Объективные предпосылки развития деятельности по взаимодействию организации с 
медиа.
Основные этапы развития медиарилейшнз. Институционализация медиарилейшнз.
 
Тема 1.1. Медиарилейшнз как социально-коммуникационный процесс
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Коммуникация в обществе: понятие, типы и виды коммуникациолнных явлений.
Журналистика как социальная сила и возможность ее влияние на сознание аудитории.
Почему необходимо информировать о себе публику? Понятие «информационной
открытости». Законодательные требования по данному вопросу.
 
Тема 1.2. Цели, задачи, направления медиарилейшнз
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Основная и дополнительная цель медиарилейшнз. Базовые и ситуативные задачи
медиарилейшнз. Как меняются задачи, исходя из типа организации. Направления 
деятельности медиарилейшнз в государственном и частном секторах. Медиарилейшнз и 
создание имиджа и репутации организации.
 

1.35. Коммерческая журналистика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о
роли и месте коммерческой журналистики в профессиональной деятельности 
спецималиста по рекламе и связям с общественностью, а так же о технологиях работы, в 
частности,
взаимодействии журналиста и современных пресс-служб коммерческих, государственных 
и
некоммерческих организаций, с последующим применением в профессиональной сфере
практических навыков.
Задачи учебной дисциплины (модуля):
1. Ознакомить с принципами функционирования коммерческой журналистики (КЖ)
2. Изучить ключевые инструменты работы КЖ
3. Изучить организацию и управлению пресс-службой и ее взаиможействии с
журналистом
4. Дать представление о тенденциях в системе внешних коммуникаций организации для
использовании в работе коммерческого журналиста

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-5 в соответствии с учебным планом.



 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Цели и задачи работы КЖ в организации
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Объективные предпосылки развития деятельности по взаимодействию организации с 
медиа.
Основные этапы развития КЖ. Институционализация КЖ.
 
Тема 1.1. КЖ как социально-коммуникационный процесс
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Коммуникация в обществе: понятие, типы и виды коммуникационных явлений.
Журналистика как социальная сила и возможность ее влияние на сознание аудитории.
Почему необходимо информировать о себе публику? Понятие «информационной
открытости». Законодательные требования по данному вопросу.
 
Тема 1.2. Цели, задачи, направления КЖ
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Основная и дополнительная цель КЖ. Базовые и ситуативные задачи КЖ. Как меняются 
задачи, исходя из типа организации. Направления деятельности КЖ в государственном и 
частном секторах. КЖ и создание имиджа и репутации организации.

1.36. Видеореклама 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о
роли и месте видеорекламы в системе рекламы, а так же о технологиях производства
видеорекламы Интернет, с последующим применением в профессиональной полученных 
сфере практических навыков.
Задачи учебной дисциплины (модуля):
1. Ознакомить с базовыми понятиями в сфере видеорекламы
2. Изучить ключевые инструменты профессиональной видеорекламы
3. Изучить организацию производства видеорекламы
4..Дать представление о тенденциях развития видеорекламы

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-4; ПК-3 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Понятие видеорекламы
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 



Основные понятия, которыми оперируют в процессе создания видеорекламы. Основные 
этапы технологического процесса. Определения этапов, краткие пояснения. Роль каждого 
этапа в создании финального продукта. Основные участники процесса. Функционал 
участников. Иерархия участников, структура работы и взаимодействия.
 
Тема 1.1. Основные процессы видеорекламы
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Особенности производства видеореклам на примере нескольких агентств и продакшен-
студий. Финальный продукт - реклама. Классификация видеорекламы по жанрам, по 
способам производства, по экономическим показателям. Современные тенденции 
развития видеорекламы в России и за рубежом, перспективные направления. Размещение 
на медиаканалах. ТВ, РВ и Интернет как медиаканалы. Эффективность и особенности 
медиаканалов. Буква закона: определение рекламы, ограничения в рекламе, авторское 
право в производстве видеорекламы.
 
Тема 1.2. Жанр видеоролика
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Определение рекламного ролика. Что рекламирует рекламный ролик? Основная эмоция
рекламного ролика. На кого рассчитана реклама? Роль маркетинга в рекламе: 
положительные и отрицательные стороны. Основные принципы при создании рекламного 
ролика. Виды
рекламных роликов. Ролик в рекламном блоке. Сценарий рекламного ролика. Правила 
создания рекламного ролика. Понятия: пэкшот, плейоф, андлайн.. Приемка-сдача 
рекламного ролика. Интернет как медиаканалы. Эффективность и особенности 
медиаканалов. Буква закона: определение рекламы, ограничения в рекламе, авторское 
право в производстве видеорекламы.

1.37 Цифровой маркетинг

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний и
практических приемов переговорного процесса, как объективного и неотъемлемого 
феномена
жизни каждого человека и сообществ людей в целом с последующим применением в
профессиональной сфере.
Задачи дисциплины (модуля):
Познакомить студентов с общей теорией цифрового маркетинга – микс в рамках рекламы 
и
связей с общественностью. Показать взаимосвязь цифрового маркетинга, рекламы и 
связей с общественностью, связь цифрового маркетинга организации с необходимостью 
работы со СМИ в формате журналистике Раскрыть особенности целей и задач цифрового 
маркетинга, принципы и тенденции его воплощения. Дать характеристику стратегии 
цифрового маркетинга. Научить пользоваться механизмами управления цифровыми 
технологиями анализа и влияния на рынок. Студенты должны научиться понимать, как 
работать с целевыми аудиториями в условиях цифровизации. Четко и ясно представлять 



себе конкурентный анализ цифрового окружения и места них рекламы и PR. Понимание 
что такое SEO (поисковая оптимизации, цифровой маркетинг социальных сетей, основных
стратегий контент – маркетинга, воздействия новых медиа. Преимущества мобильного 
маркетинга, роли Email маркетинга, цифровой системы CRM позволяют понять, как 
использовать эти инструменты для продвижения организации в цифровой среде бизнеса.

 2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-6; ПК-3 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1.Понимание и особенности появления цифрового маркетинга
 

Цифровой маркетинг – это маркетинг и реклама продуктов и услуг с использованием
цифровых каналов для охвата потребителей. Цифровой маркетинг включает инструменты 
и технологии продвижения интернет- маркетинга. Digital маркетинг шире интернет - 
маркетинга, так как включает каналы, которые не требующие использования Интернет. 
Сюда относятся: ТВ реклама (только цифровые каналы), приложения, SMS рассылка, 
«второй экран» или second screen технологии, синхронизация с интернет-рекламой. Это 
также: устройства, предоставляющие доступ к Интернет (компьютеры, планшеты, 
смартфоны и т.д.), локальные сети, внутренние сети компаний – экстранет, мобильные 
устройства, приложения типа: WOW звонков на телефон, цифровое телевидение, 
интерактивные экраны, POS терминалы (digital media, которые постепенно вытесняют 
стандартную наружную рекламу), digital гаджеты – устройства, которые могут собирать 
информацию и передавать ее на другие носители, например, «умные часы», фитнес 
браслеты и другие digital устройства.
К цифровым методам маркетинга относятся: поисковая оптимизация (SEO), маркетинг
социальных сетей (SMM), контент-маркетинг, цифровая реклама. Они реализуются 
средствами маркетинга влияний, автоматизации контента, маркетинга данных (CRM), 
маркетинга электронной коммерции, прямого маркетинга, электронной почты (DM), 
медийной рекламы (баннерной и контекстной), электронных книг, оптических дисков и 
игр.
Цифровой маркетинг — это целенаправленный, ориентированный на конверсию,
позволяющий привлечь потенциальных клиентов и превратить их в реальных клиентов.
Появление новых форм рыночной экономике не отменяют наши традиционные
представления об основополагающих принципах маркетинга, маркетинговой теории.
Фундаментальные принципы маркетинговой теории используются маркетологами как 
алгоритмы теоретического построения анализа рынка и коммуникаций.
Специального рассмотрения требует принципиальные отличия традиционного и
цифрового маркетинга.
 
Тема 1.1. Профессиональная деятельность в сфере цифрового маркетинга
 
Цифровой маркетинг меняет и профессиональный ландшафт рабочих мест и профессий
Технологический фактор в современном процессе развития рыночных отношений
становится определяющим для развития всех других факторов и сил, которые оказывают
влияние на развитие маркетинговых отношений между вендорами и потребителями.
Позиционирование оставаясь неизменной платформой брендинга. Самое существенное
изменение происходит в доставке, обработке данных и появление абсолютно новых 



каналов
рекламирования. Процесс медиапланирования и медиабаинг уже доступен в 
автоматическом
режиме. Автоматизация улучшает производство, при ней сохраняется способ ведения дел 
на
предприятии. При цифровой трансформации меняется сам продукт, трансформируются
взаимоотношения между клиентом и поставщиками, позиционирование самой компании. 
Это
результат комплексного подхода к использованию цифровых ресурсов на предприятии.
Проявлениями цифровой экономики являются:
• онлайн-услуги;
• торговля через интернет;
• электронные платежи;
• краудфандинг;
• реклама в интернете;
• электронный документооборот и т.д.
Маркетинг 1 - рожден в период промышленной революции, поскольку предложение и
конкуренция были минимальными, а потребитель все еще не понимал бренды, продукт 
был в
центре внимания рынка;
Маркетинг 2 - порожден в век информации. С ростом рынка и появлением мощных
средств массовой информации на сцену вышли реклама и бренды, и компании начали
ориентироваться в соответствии с выбором покупателей.
Маркетинг 3 – реальность 21 века. С появлением средств коммуникации, особенно
Интернета, потребитель стал более критично относиться к обществу и рынку, заставляя
компании занимать позиции, отражающие их идеалы и ценности.
Marketing 4 – это внедрение Интернета вещей (IoT) в промышленную модель, что делает
интеграцию производственных процессов жизнеспособной. Когда все машины и 
устройства
подключены к сети можно интегрировать различные каналы связи и рост потребления 
веб-
контента.
Digital-стратег – разрабатывает и координирует внедрение стратегии продвижения
бизнеса
Маркетолог-аналитик - оценивает текущее положение дел в компании, результаты
рекламных кампаний и маркетинговых активностей.
SEO-специалист - продвигает сайты в поисковых системах, привлекая органический
трафик.
SMM-менеджер продвигает бизнес или любой другой проект в соцсетях. В зоне
ответственности обычно контент, активности и комьюнити, но иногда и таргетированная
реклама.
Контент-маркетолог продвигает компании, товары, услуги, проекты с помощью полезного
контента – текстов, графики, видео, подкастов и даже игр. Рулит
Главная задача таргетолога - настройка таргетированной рекламы в соцсетях.
PR-менеджер продвигает компанию и повышает узнаваемость бренда за счет
выстраивания коммуникации с аудиторией, работы с блогерами и СМИ, организации PR-
мероприятий.
Специалист по контекстной рекламе настраивает и ведет рекламные кампании в системах
контекстной рекламы, преимущественно – в Яндекс.Директе и Google Ads.
Копирайтер - делает контент, преимущественно – текстовый, но часто принимает участие
в создании визуального контента (рекламные баннеры, презентации) и видео (сценарии 
роликов).



Performance-маркетолог - организует комплексное продвижение компании в
Email-маркетолог / CRM – маркетолог продвигает товары и услуги с помощью email-
рассылок – контентных, рекламных, триггерных и т. д. и системы CRM.
 
Тема 1.2. Разработка и реализация стратегии цифрового маркетинга
 
Теоретическая платформа, определяющая стратегию и тактику цифрового маркетинга
представлена комплексом четырех факторов: SEO (поисковая оптимизация) – SMM 
(социальные сети) - Контент-маркетинг - Реклама (Ads). SEO имеет прямую связь с 
оптимизацией сайта. Фундаментальный принцип маркетинга - усилия по оптимизации 
сайта всегда должны быть сосредоточены на запросах пользователей, а не на поисковых 
системах. Цель любого поисковика - улучшить доступ пользователей к Интернет-
ресурсам. В этом отношении цели собственников поисковых систем и SEO специалистов 
сайта совпадают. Основная цель SEO - улучшение позиции страницы сайта в выдачи на 
поисковый запрос пользователя. По статистике, интернет-пользователи чаще всего 
кликают по первым нескольким ссылкам, появляющимся на первой странице поисковика. 
Цифровой маркетинг должен быть там, где есть клиенты. Клиенты почти все сегодня в 
социальных сетях. Социальные сети (SMM) являются виртуальной площадкой, где 
возможно реализовать методы цифрового маркетинга, чтобы адаптироваться к рыночному
пространству и получить результаты. Социальные сети имеют актуальное значение для 
брендов, потому что представляют собой витрины продуктов и услуг, где потребитель 
может оценить преимущества, обсудить их в сообществе и даже принять решение о 
покупке. Существует несколько типов социальных сетей, каждая из которых состоит из 
дифференцированной и сегментированной аудитории: Вконтакте, Одноклассники и 
другие. Контент-маркетинг часть цифрового маркетинга. Этот элемент непосредственно 
связан с другими элементами цифрового продвижения: SEO, SMM, Ads (PR). Контент-
маркетинг — это
маркетинговый метод/техника/технология/способ создания и распространения ценного,
актуального и согласованного контента для привлечения четко определенной аудитории с 
целью стимулирования выгодных действий клиентов. Контент – маркетинг не надо путать
с партнерским маркетингом. Партнерский маркетинг очень распространенный способ 
получения дохода с помощью цифрового маркетинга — через аффилированных лиц.

1.38 Поведение потребителей 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Поведение потребителей» заключается в получении
обучающимися теоретических знаний о методике исследования и управления 
покупательским
поведением с последующим их применением в профессиональной сфере, а также 
практических
умений и навыков в рамках организационно-управленческой деятельности выпускников.
Задачи дисциплины (модуля):
Знать виды потребностей, типы потребителей, модель покупательского поведения.
Уметь выявлять основные факторы, влияющие на принятие отребительских решений.
Приобрести навыки исследования процесса принятия решения о покупке методом
анкетного Интернет-опроса.
Уметь разрабатывать практические рекомендации по управлению поведением
потребителей.
Сформировать представление об особенностях организационного покупательского
поведения.



 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины «Поведение потребителей» направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-7; ПК-4 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Основы поведения потребителей. Принятие решения о покупке.
 

Тема 1.1. Сущность и модель покупательского поведения. Потребности и 
потребители.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Происхождение и цели изучения дисциплины «Поведение потребителей». Основные 
понятия в сфере поведения потребителей. Классификация потребностей. Типология 
потребителей.
Модель покупательского поведения на потребительском рынке.
Тема 1.2. Принятие решения о покупке и послепокупочное поведение потребителей
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Типы покупок. Процесс принятия решения о покупке. Принятие решения о покупке 
нового товара. Послепокупочное поведение потребителей.

1.39. Организация работы коммуникационного  агентства и отдела 
маркетинга

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Организация работы коммуникационного 
агентства и корпоративного подразделения по коммуникациям» является 
формирование у студентовпредставления о практических аспектах управления 
маркетинговым агентством или соответствующими подразделениями внутри компании; о 
технологияхпланирования и реализации проектов и построения отношений внутри 
корпоративных структур и с внешними партнерами.

Задачи дисциплины (модуля) «Организация работы коммуникационного агентства и
корпоративного подразделения по коммуникациям»:

представить типологию маркетинговых агентств и тенденции развития этого рынка;

изучить особенности профессиональной и организационной структуры маркетинговых 
агентств и отделов маркетинга;

научиться готовить документы и презентовать проекты, взаимодействовать с разными 
типами клиентов и партнеров;

получить навыки продвижения деятельности маркетинговых агентств и отделов 
маркетинга;

изучить правовую основу деятельности маркетинговых агентств и отделов маркетинга.



1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих  компетенций:  УК-1;  ОПК-1,  ПК-3в  соответствии  с  учебным
планом.

3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО И КОРПОРАТИВНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО КОММУНИКАЦИЯМ КАК  СУБЪЕКТ 

КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1.1. Типология, виды деятельности  и организационная структура 

коммуникационного агентства и корпоративного подразделения по коммуникациям

Перечень изучаемых элементов содержания:

Тренды рынка маркетинговых услуг. Маркетинговые услуги как отрасль экономики. 

Карта российского рынка маркетинговых услуг, ведущие представители.Типы агентств. 

Структура, функционал отделов. Требования к специалистам, профессиональные 

стандарты и профессиональные организации.Анализ работы агентства: ключевые 

параметры для анализа, период,конкурентная среда, угрозы, возможности, тренды рынка. 

Разработка позиционирования:

миссия, видение, ценности. Юридические аспекты работы маркетинговых агентств и 

отделов маркетинга. 

Роль рекламного отдела маркетинга. Варианты структуры отдела маркетинга в 

зависимости от бизнес-задачкомпании, бренда, отрасли, структуры организации, типа 

коммуникационных активностей.Взаимодействие со смежными подразделениями. 

Типичныероли и позиции внутри отдела маркетинга. Типичные бизнес-задачи отдела 

маркетинга.

Тема 1.2. Содержание работы коммуникационного агентства и корпоративного 

подразделения по коммуникациям

Перечень изучаемых элементов содержания:



Основные этапы работы на проектах маркетингового агентства и отдела 

маркетинга,последовательность, особенности на кейсов интегрированныхкампаний.

Бизнес-планирование агентства. Анализ работы агентства: ключевые параметры для 

анализа, период,конкурентная среда, угрозы, возможности, человеческие ресурсы, 

совершенствование процессов работы,план по увеличению прибыли, планирование 

продвижения агентства (участие вфестивалях, рейтинги). Выстраивание работы с 

клиентами, типы клиентов и искусство ведения переговоров. Документирование работы 

маркетинговых агентств и отделов маркетинга.

Тема 1.3. Управление проектами в коммуникационном агентстве и корпоративном 
подразделении по коммуникациям

Перечень изучаемых элементов содержания:

Типы проектов, принципы формирования команды, планирование времени 

нареализацию (почасовое планирование), составление таймингов.Ценообразование услуг 

агентства.

Принципы формирования стоимости услуг: формы, существующие на рынке,

тренды, особенности. Формулы для расчета стоимости. Пути экономии бюджетов, 

применение ко-промоушн, вирусного маркетинга, создание собственной системы нью-

медиа.

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО И КОРПОРАТИВНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО КОММУНИКАЦИЯМ – СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Тема 2.1. Виды маркетинговой коммуникации в деятельности 
коммуникационного агентства и корпоративного подразделения по коммуникациям

Перечень изучаемых элементов содержания:

Услуги агентства клиентам или виды деятельности отдела маркетинга –брендинг, директ-

маркетинг, реклама, связи с общественностью, паблисити, стимулирование сбыта, 

программа лояльности, личные продажи, специальные события, спонсорство, личный 

бренд.



Возможности получения синергетического эффекта при использовании комплекса 

нескольких видов коммуникации. Понятие об интегрированных коммуникациях. 

Создание тон оф войз – виды, этапы.

Тема 2.2. Виды коммуникационных продуктов коммуникационного агентства и 
корпоративного подразделения по коммуникациям

Перечень изучаемых элементов содержания

Виды рекламных сообщений, виды мероприятий и контента связей с общественностью, 

виды директ-мейлов, виды специальных мероприятий, виды элементов брендинга, виды 

персональных имиджей личных брендов. Работа с контентом в собственных нью медиа 

клиентов агентства или компании – семантическое ядро, система жанров нью-медиа, 

принципы создания контента нью-медиа, дистрибуция контента. Правила «вечнозеленого 

контента», «переупаковки контента» для создания органического траффика. Принципы 

создания вирального контента – ньюз-джекинг, инфлюэнсеры и др.

Тема 2.3. Методы повышения эффективности коммуникационного агентства и 
корпоративного подразделения по коммуникациям

Перечень изучаемых элементов содержания:

Современные платформы для коммуникации представителей отрасли – PRESSFEED, 

PREX, DEADLINEMEDIAи др. Современные сервисы аналитики и исследований, 

используемые маркетинговыми агентствами и отделами маркетинга – МЕДИАЛОГИЯ, 

ИНТЕГРУМ, BRANDANALYTICS. Сервисы для улучшения качества контента в 

интернете – индекс Медиатор, показатель vivability, ERи др. Интерактивная природа 

современных коммуникаций и использование пользовательского контента. Проблема 

снижения качества контента – грамотности, достоверности. Этические и юридическое 

вопросы использования ИИ для создания контента коммуникационного агентства и 

корпоративного подразделения по коммуникациям. 

.



1.40. Правовые аспекты коммуникации 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о правовом регулировании отношений в сфере медиа, специфике
правоприменительной практики в указанной сфере с последующим применением в
профессиональной сфере, и формирование практических навыков по решению
профессиональных задач в области коммуникационной деятельности, в частности по
созданию эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечению
внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями,
общественными, коммерческими организациями, средствами массовой информации.
Задачи дисциплины(модуля):
1. Ознакомление студентов с основными источниками правового регулирования 
отношений в
сфере медиа, юридическим понятийным аппаратом в указанной области;
2. Формирование навыков работы с законодательными актами, толкования правовых 
норм,
юридической оценки ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности;
3. Изучение правоприменительной практики в сфере медиа;
4. Определение основных проблем и перспектив развития законодательства в медиа 
сфере.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: УК-10; ОПК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4
в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Основы законодательства в сфере массовой коммуникации
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие, предмет и метод медиа права. Источники правового регулирования
деятельности СМИ. Конституционные и международные основы свободы массовой
информации. Понятие, форма выпуска СМИ. Регистрация, перерегистрация СМИ.
Правоотношения учредителя СМИ и редакции. Устав редакции. Особенности
взаимоотношений редакции СМИ, издателя, распространителя продукции СМИ.
 
Тема 1.1. Понятие, предмет и метод массово-информационного права
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие, предмет и метод медиа права. Источники правового регулирования
деятельности СМИ. Конституционные и международные основы свободы массовой
информации. Понятие, форма выпуска СМИ.
 
Тема 1.2. Источники правового регулирования деятельности СМИ.
 



Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Регистрация, перерегистрация СМИ. Правоотношения учредителя СМИ и редакции.
Устав редакции. Особенности взаимоотношений редакции СМИ, издателя, 
распространителя
продукции СМИ.

1.41. Коммуникации в сети Интернет

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о роли 
и месте коммуникаций в сети Интернет в системе рекламы и связи с общественностью, а 
так же о технологиях профессиональной деятельности в сети Интернет, с последующим 
применением в профессиональной сфере практических навыков.
Задачи учебной дисциплины (модуля):
1. Ознакомить с базовыми понятиями в сфере Интрнет-коммуникаций
2. Изучить ключевые инструменты профессиональной рекламной и пиар-работы в Сети
3. Изучить организацию и управлению Интернет-коммуникациями
4..Дать представление о тенденциях развития Интернет-коммуникаций.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-6 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Понятие о коммуникациях в сети Интернет
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Как устроен Интернет. История возникновения и развития. Периодизация истории 
Интернета. Новещая эпоха развития. Факторы формирования среды Интернет – вчера и 
сегодня.
 
Тема 1.1. Устройство сети Интернет
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Доменное пространство. Домены первого уровня. Домены второго уровня. Тренды. 
Устройство сайта. Системы управления сайтами. Хостинги. Интернет-сми, социальные 
сети, инет-магазины, сервисы, блог-хостинги. cайт-визитка; имиджевый ресурс, промо-
сайт; корпоративный веб-сайт; информационный портал; интернет-магазин (для 
конечного потребителя); «business-to-business»-представительство, «виртуальный офис»
 
Тема 1.2. Аудитория Интернета
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Целевая аудитория Интернета: определение и методы исследования. Сегментирование 
целевой аудитории. Профиль или портрет целевой аудитории. Классификация 



пользователей Сети и их мотивов. Описание целевых групп. Методы привлечения целевой
аудитории. Типы таргетинга. Целевая аудитория и медиаисследования. Анкета расчета 
объема целевой аудитории. 

1.42. Международный маркетинг, реклама и связи с общественностью 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о сущности международных коммуникации с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков в рамках организационно-
управленческой
задачи профессиональной деятельности выпускников.
Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-методологических
основах дисциплины «Международные коммуникации»;
2. овладение навыками практического использования норм и принципов
международной коммуникации;
3. формирование представлений о формах, методах, направлениях и уровнях
коммуникации в международной практике;
4. приобретение навыков внедрения международных стандартов коммуникации в
практику деятельности компании.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-5; ПК-2; в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Цель: изучить историю становления коммуникаций
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Хронология развития коммуникаций в США и Европе. Основные цели и задачи
коммуникации на каждом этапе. Виды и средства коммуникации. Сфера распространения.
Классификация международных отношений. Основные участники международных 
отношений. Геополитика. Геостратегия. Транснациональные компании. НКО. 
Информационная безопасность.

1.43. Методы стимулирования сбыта и мерчандайзинг 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Методы стимулирования сбыта и мерчандайзинг»
заключается в получении обучающимися теоретических знаний о методах 
стимулирования
продаж, принципах и правилах мерчандайзинга с последующим их применением в
профессиональной сфере, а также практических умений и навыков в рамках 
организационно-
управленческой деятельности выпускников.
Задачи дисциплины (модуля):



Знать методы ценового и неценового стимулирования конечных потребителей, торговых
посредников и работников службы продаж собственной организации. Знать принципы и 
правила мерчандайзинга. Уметь разрабатывать план промо-акции, рассчитывать 
эффективность стимулирующих мероприятий. Уметь устанавливать основные требования 
по организации всех направлений мерчандайзинга в магазинах. Приобрести навыки 
разработки условий стимулирующих мероприятий для организаций розничной торговли.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

 
Процесс освоения дисциплины «Методы стимулирования сбыта и мерчандайзинг»
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: УК-5; ОПК-5
в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Стимулирование потребителей
 

Тема 1.1. Сущность и классификация методов стимулирования сбыта
 
Тема 1.2. Ценовое стимулирование потребителей
 
Тема 1.3. Неценовое стимулирование потребителей

1.44 Наружная реклама 

1.Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических и
практических знаний о наружной рекламе как важной составляющей профессионального
рынка рекламы и формирование практических навыков по решению профессиональных 
задач в сфере наружной рекламы.
Задачи дисциплины (модуля):
1. Ознакомление студентов с основными понятиями в сфере наружной рекламы
2. Формирование навыков работы с инструментами и методами наружной рекламы.
3. Изучение практики в проектов сфере наружной;
4. Определение основных проблем и перспектив развития наружной рекламы.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-5 в соответствии с учебным
планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Наружная реклама: история и современность
 

Перечень изучаемых элементов содержания:



 
Функции рекламы. Закон РФ «О рекламе» Коммуникационные характеристики рекламы. 
Классификации рекламы. Мотивы, используемые в рекламе. Социальная реклама. Закон 
РФ "Об авторских и смежных правах"
 
Тема 1.1. Исторические закономерности развития наружной рекламы
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Наружная реклама, ее зарождение и историческое развитие в странах Европы. Этапы 
развития наружной рекламы. Особенности исторического формирования наружной 
рекламы в России. Становление традиций наружной рекламы в США.
 
Тема 1.2. Наружная реклама как смысловая коммуникация
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Реклама как смысловая коммуникация. Функции социальной коммуникации. Основные
элементы схемы рекламной коммуникации: отправитель, кодирование, рекламное 
обращение,
каналы коммуникации, получатель, декодирование, обратная связь, барьеры, помехи.
Кодирование с позиции семиотики. Символы, архетепы, стереотипы, методы НЛП в
кодировании рекламы. Посредник в коммуникации, тестимониум. Рекламная пирамида.
Медиапланирование. Физические, семантические и психологические помехи

 1.45. Социология и психология общественного мнения 

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о феномене общественного мнения и его прикладных функциях в различных 
сферах
общественной жизни – политической, экономической, социальной, культурной,
информационной.
Задачи дисциплины(модуля):
1. Знакомство с предпосылками и условиями возникновения феномена общественного
мнения, теориями общественного мнения;
2. освоение методологии и методов исследования общественного мнения;
3. выработка умений анализировать результаты общественного мнения и исследовать
общественное мнение по различным вопросам жизни общества;
4. выработка у бакалавров умений и навыков воздействовать на общественное мнение
через протоколы медиа коммуникации, создавая продукты рекламы и связей с
общественностью, а также журналистские продукты.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-9; ОПК-5 в соответствии с учебным планом.
 



 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Основы формирования и изучения общественного мнения
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие общественного мнения. Предвестники общественного мнения. Общинный
образ жизни. Роль запретительно-разрешительных матриц в регулировании поведения
членов родов в древности. Расширение матрицы мнений под воздействием новых
социальных институтов. Дифференциация общества. Первые формы проявления
общественного мнения. Капитализм как система индивидуализации мнений членов
общества. Экономическое обособление. Политический выбор. Информационное
многообразие. Индивидуализация общественного мнения. Теория общественного мнения 
Г.
Тарда. Теория общественного мнения Г. Лебона. Теория общественного мнения П. 
Сорокина.
Феномен общественного мнения в работах У. Липмана. Подход к пониманию 
общественного мнения Н. Лумана. Двухступенчатая модель формирования 
общественного мнения п. Лазарсфельда. Исследование общественного мнения В. М. 
Хвостовым. Изучение общественного мнения Б. А. Грушиным. Взаимосвязь 
общественного мнения и социального
настроения. Исследования общественного мнения Д.П. Гавра. Теория спирали молчания 
Э.
Ноэль-Нойман. Концепция общественного мнения Н. С. Мансурова. Модернизация как
фактор востребованности мнений общества различными социальными институтами.
Изучение общественного мнения государством. Изучение общественного мнения
политическими силами и партиями. Востребованность общественного мнения со стороны
массмедиа. Воссоздание основных характеристик социума посредством общественного
мнения. Заинтересованность рекламодателей и специалистам по связям с 
общественностью в изучении общественного мнения. Плебисцит как тип выражения 
общественного мнения. Основные характеристики общественного мнения. Разработка 
алгоритма выборки как первый шаг к профессионализации изучения общественного 
мнения. Начало деятельности Института Гэллапа.
 
Тема 1.1. Предпосылки и условия формирования общественного мнения. Теории
общественного мнения
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие общественного мнения. Предвестники общественного мнения. Общинный
образ жизни. Роль запретительно-разрешительных матриц в регулировании поведения
членов родов. Расширение матрицы мнений под воздействием новых социальных
институтов в XIX–XX в.в. Условия формирования общественного мнения. 
Дифференциация
общества. Первые формы проявления общественного мнения. Капитализм как система
индивидуализации мнений членов общества. Экономическое обособление. Политический
выбор. Информационное многообразие. Индивидуализация общественного мнения.
Теория толпы и публики Г. Тарда. Теория общественного мнения Г. Лебона. Теория
общественного мнения П. Сорокина. Феномен общественного мнения в работах У. 
Липмана.
Подход к пониманию общественного мнения Н. Лумана. Двухступенчатая модель
формирования общественного мнения п. Лазарсфельда. Исследование общественного
мнения В. М. Хвостовым. Изучение общественного мнения Б. А. Грушиным. Взаимосвязь



общественного мнения и социального настроения. Исследования общественного мнения 
Д.П.
Гавра. Теория спирали молчания Э. Ноэль-Нойман. Концепция общественного мнения Н. 
С.
Мансурова.
 
Тема 1.2. Предпосылки профессионального изучения общественного мнения
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Модернизация как фактор востребованности мнений общества различными
социальными институтами. Изучение общественного мнения государством. Изучение
общественного мнения политическими силами и партиями. Востребованность
общественного мнения со стороны массмедиа. Воссоздание основных характеристик
социума посредством общественного мнения. Заинтересованность рекламодателей и
специалистам по связям с общественностью в изучении общественного мнения. 
Плебисцит
как тип выражения общественного мнения. Основные характеристики общественного
мнения. Субъект и объект общественного мнения. Структура общественного мнения.
Функции общественного мнения. Этапы становления общественного мнения. Каналы
распространения общественного мнения. Социальное пространство существования
общественного мнения.

1. Профессиональное изучение общественного мнения
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Разработка алгоритма выборки как первый шаг к профессиональному изучению
общественного мнения. Начало деятельности Института Гэллапа. Подписная модель
как основа финансирования институтов и центров изучения общественного мнения.
Инициативные и заказные исследования. Становление отрасли изучения мнений и
предпочтений потребителей. Принципы работы Института Гэллапа. Прогнозные
возможности опросов общественного мнения. Факторы влияния на общественное
мнение. Ограничения прогнозной функции опросов. Причины прогнозных ограничений.
Роль методических факторов. Методологические ограничения. Роль СМИ в 
формировании
общественного мнения. Организационные обстоятельства. Количественные исследования 
общественного мнения. Правила формирования выборки. Понятие репрезентативности 
выборки. Массовые опросы. Опросы face-to-face. Телефонные опросы. Онлайн опросы. 
Правила конструирования анкеты. Правила формулировки вопросов. Типы вопросов. 
Разработка вариантов ответов. Правила подбора и подготовки интервьюера. 
Инструктирование интервьюера. Обработка результатов. Интерпретация результатов 
опроса. Формы проведения опросов. Анкетирование и интервьюирование. Качественные 
исследования. Разновидности качественных исследований. Глубинное (фокусированное) 
интервью. Групповые интервью. Наблюдение. Фокус-группы. Открытые групповые 
дискуссии. Лабораторные исследования. Психолингвистические исследования. Контент-
анализ. Тестирование рекламного сообщения. Центры изучения общественного мнения. 
Российские и зарубежные центры изучения общественного мнения.
 
Тема 2.1. Индустрия изучения общественного мнения
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 



Подписная модель как основа финансирования институтов и центров изучения
общественного мнения. Инициативные и заказные исследования. Становление отрасли
изучения мнений и предпочтений потребителей. Принципы работы Института
Гэллапа. Прогнозные возможности опросов общественного мнения. Факторы влияния
на общественное мнение. Ограничения прогнозной функции опросов. Причины
прогнозных ограничений. Роль методических факторов. Методологические ограничения.
Роль СМИ в формировании общественного мнения. Организационные обстоятельства.
 
Тема 2.2. Виды и функции исследований общественного мнения
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Количественные исследования общественного мнения. Правила формирования
выборки. Понятие репрезентативности выборки. Массовые опросы. Опросы face-to-face.
Телефонные опросы. Онлайн опросы. Правила конструирования анкеты. Правила
формулировки вопросов. Типы вопросов. Разработка вариантов ответов. Правила подбора 
и
подготовки интервьюера. Инструктирование интервьюера. Обработка результатов.
Интерпретация результатов опроса. Формы проведения опросов. Анкетирование и
интервьюирование. Качественные исследования. Разновидности качественных
исследований. Глубинное (фокусированное) интервью. Групповые интервью. 
Наблюдение. Фокус-группы. Открытые групповые дискуссии. Лабораторные 
исследования. Психолингвистические исследования. Контент-анализ. Тестирование
рекламного сообщения. Центры изучения общественного мнения. Российские и 
зарубежные центры изучения общественного мнения.
 

1. СМИ как канал распространения общественного мнения
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Потребность общества в информационном обеспечении как основа деятельности 
массмедиа. Функции массмедиа. Характеристики массмедиа современного общества. 
Публикация данных опросов общественного мнения. Зондажи общественного мнения. 
Законы, регламентирующие публикацию результатов предвыборных исследований. 
Избирательность массмедиа в публикации результатов исследований общественного 
мнения. Регулирование смыслом, расположением, размером, длительностью, повторами. 
Правила публикации опросов. Роль каждого медиа в формировании общественного 
мнения. Фреймирование общественного мнения. Технология прайминга. Технология 
установления повестки дня. Индексация новостей. Понятие стереотипа. Роль стереотипа в 
восприятии социальной действительности. Формирование поведения под воздействием 
стереотипов. Роль СМИ в формировании стереотипов сознания индивидов, социальных 
групп и сообществ. Групповое воздействие в процессе формирования общественного 
мнения. Влияние лидеров мнений. Дополнительные факторы воздействия. Усиление или 
ослабление воздействия. Закон предшествования или эффект первичности 
коммуникативного воздействия. Роль коммуникативной обстановки. Наличие 
альтернативных источников информации как фактор влияния. Апеллирование к 
обыденному опыту аудитории. Обращение к конкретным авторитетам. Воссоздание 
механизма обратной связи. Посткоммуникативные эффекты. Эффект подкрепления. 
Эффекты конверсии.
 
Тема 3.1. Роль СМИ в обеспечение социума информацией об общественном
мнении



 
Потребность общества в информационном обеспечении как основа деятельности 
массмедиа. Функции массмедиа. Характеристики массмедиа современного общества. 
Публикация данных опросов общественного мнения. Зондажи общественного мнения. 
Законы, регламентирующие публикацию результатов предвыборных исследований. 
Избирательность массмедиа в публикации результатов исследований общественного 
мнения. Регулирование смыслом, расположением, размером, длительностью, повторами. 
Правила публикации опросов. Роль каждого медиа в формировании общественного 
мнения. Фреймирование общественного мнения. Технология прайминга. Технология 
установления повестки дня. Индексация новостей. 
 
Тема 3.2. Стеоретипизация сознания под воздействием СМИ
 
Понятие стереотипа. Роль стереотипа в восприятии социальной действительности. 
Формирование поведения под воздействием стереотипов. Роль СМИ в формировании 
стереотипов сознания индивидов, социальных групп и сообществ. Групповое воздействие 
в процессе формирования общественного мнения. Влияние лидеров мнений. 
Дополнительные факторы воздействия. Усиление или ослабление воздействия. Закон 
предшествования или эффект первичности коммуникативного воздействия. Роль 
коммуникативной обстановки. Наличие альтернативных источников информации как 
фактор влияния. Апеллирование к обыденному опыту аудитории. Обращение к 
конкретным авторитетам. Воссоздание механизма обратной связи. Посткоммуникативные 
эффекты. Эффект подкрепления. Эффекты конверсии.

1. Изучение общественного мнения в сфере рекламы
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Востребованность результатов изучения общественного мнения в сфере  рекламы. 
Выяснение предпосылок для восприятия предлагаемого товара или услуги. Выяснение 
основных информационных параметров для размещения рекламы. Тестирование 
рекламных текстов и креатива. Факторы выбора конкретных рекламных каналов. 
Измерение посткоммуникационных эффектов. Оценка осведомленности о товарах и 
услугах и отношения к ним. Оценка эффективности каналов коммуникации. Оценка 
конвертации по воронке продаж. Прогнозирование результатов будущих рекламных 
кампаний на основе оценки эффективности действующих и прошедших. Использование 
индустриальной базы данных Mediascope (ранее – TNS Gallup Media) в целях 
планирования рекламных эффектов и оценки эффективности рекламного воздействия. 
Возможности программы изучения потребительских предпочтений и поведения Brand 
Pulse. Возможности базы данных TV-Index. Возможности базы данных Radio Index. 
Возможности базы данных Cross Web. Возможности базы данных NRS (прессе). 
Мониторинг рекламы на ТВ, радио, в прессе, интернете и наружной рекламе.
 
Тема 4.1. Особенности изучения общественного мнения в сфере рекламы
 
Востребованность результатов изучения общественного мнения в сфере рекламы. 
Выяснение предпосылок для восприятия предлагаемого товара или услуги. Выяснение 
основных информационных параметров для размещения рекламы. Тестирование 
рекламных текстов и креатива. Факторы выбора конкретных рекламных каналов. 
Измерение посткоммуникационных эффектов. Оценка осведомленности о товарах и 
услугах и отношения к ним. Оценка эффективности каналов коммуникации. Оценка 
конвертации по воронке продаж. Прогнозирование результатов будущих рекламных 
кампаний на основе оценки эффективности действующих и прошедших.



 
Тема 4.2. Использование индустриальных баз данных для изучения
общественного мнения в сфере рекламы
 
Использование индустриальной базы данных Mediascope (ранее – TNS Gallup
Media) в целях планирования рекламных эффектов и оценки эффективности рекламного
воздействия. Возможности программы изучения потребительских предпочтений и
поведения Brand Pulse. Возможности базы данных TV-Index. Возможности базы данных
Radio Index. Возможности базы данных Cross Web. Возможности базы данных NRS
(прессе). Мониторинг рекламы на ТВ, радио, в прессе, интернете и наружной рекламе.
 

1. Связи с общественностью как средство формирования общественного 
мнения

 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие медиарилейшнз. Векторы развития медиарилейшнз. Традиционные и новые
виды медиарилейшнз. Функции медиарилейшнз. Объекты изучения медиарилейшнз. 
Имидж
персоналий. Образ предприятия/организации. Основные составляющие медиарилейшнз.
Принципы общения специалистов по СО с журналистами. Общие интересы PR-
специалистов и журналистов и возможности для сотрудничества. Противоречия в работе
PR-специалистов и журналистов и препятствия для сотрудничества. Способы
взаимодействия PR-специалистов и журналистов. Выстраивание личных границ и
соблюдение делового этикета. Виды мероприятий для журналистов в контексте
медиарилейшнз. Пресс-конференция. Пресс-брифинг. Пресс-тур. Презентация. Интервью.
Спецпроект. Особенности организации различных видов мероприятий по PR. Онлайн-
инструменты медиарилейшнз. Особенности медиарилейшнз в онлайн среде. Особенности
медиарилейшнз с блогерами. Преимущества и недостатки работы с блогерами.
Исследования Медиалогии. Показатели эффективности PR. Цитируемость инфоповодов и 
брендов в социальных сетях и СМИ. Оценка тональности сообщений. Оценка заметности 
сообщений. Оперативный мониторинг. Ситуативный мониторинг инфоповода. 
Постоянный мониторинг активности компании в СМИ. Анализ инфополя бренда. 
Показатели активности. Количество упоминаний в СМИ. Соотношение позитивных и 
негативных сообщений. Цитируемость спикеров. Присутствие в главной роли. 
Упоминание во влиятельных СМИ. Оценка эффективности медиарилейшенз. 
Медиаиндекс. Доля присутствия (SOV). Охват. Конкурентный анализ медиаактивности. 
Возможности БД Brand Analytics.
 
Тема 5.1. Медиарилейшнз как инструмент формирования общественного
мнения.
 
Понятие медиарилейшнз. Векторы развития медиарилейшнз. Традиционные и новые
виды медиарилейшнз. Функции медиарилейшнз. Объекты изучения медиарилейшнз. 
Имидж
персоналий. Образ предприятия/организации. Основные составляющие медиарилейшнз.
Принципы общения специалистов по СО с журналистами. Общие интересы PR-
специалистов и журналистов и возможности для сотрудничества. Противоречия в работе
PR-специалистов и журналистов и препятствия для сотрудничества. Способы
взаимодействия PR-специалистов и журналистов. Выстраивание личных границ и
соблюдение делового этикета. Виды мероприятий для журналистов в контексте
медиарилейшнз. Пресс-конференция. Пресс-брифинг. Пресс-тур. Презентация. Интервью.



Спецпроект. Особенности организации различных видов мероприятий по PR. Онлайн-
инструменты медиарилейшнз. Особенности медиарилейшнз в онлайн среде. Особенности
медиарилейшнз с блогерами. Преимущества и недостатки работы с блогерами.
 
Тема 5.2. Использование индустриальных баз данных для планирования и
оценки эффективности PR-деятельности
 
Исследования Медиалогии. Показатели эффективности PR. Цитируемость инфоповодов и 
брендов в социальных сетях и СМИ. Оценка тональности сообщений. Оценка заметности 
сообщений. Оперативный мониторинг. Ситуативный мониторинг инфоповода. 
Постоянный мониторинг активности компании в СМИ. Анализ инфополя бренда. 
Показатели активности. Количество упоминаний в СМИ. Соотношение позитивных и 
негативных сообщений. Цитируемость спикеров. Присутствие в главной роли. 
Упоминание во влиятельных СМИ. Оценка эффективности медиарилейшенз. 
Медиаиндекс. Доля присутствия
(SOV). Охват. Конкурентный анализ медиаактивности. Возможности БД Brand Analytics.
 

1. Управление общественным мнением в политической сфере
 

Тема 6.1. Понятие и теории электорального поведения.
 
Понятие электорального поведения. Составляющие электорального поведения.
Электоральное участие и электоральный абсентеизм. Выборы как акт электорального
поведения. Исследования электорального поведения А. Зигфрида и Г. Тингстена. Теории
электорального поведения. Концепции рационального выбора. Формула поведения
рационального избирателя Э. Даунса. Концепция ретроспективного голосования М.
Фиорина. Модель перспективного голосования Х. Химмельвейта. Социологическая 
модель
электорального поведения. Социально-демографические факторы влияния на 
электоральную
активность. Роль группы в принятии решения об участии в выборах. Социально-
психологические теории. Теория авторитарной личности Т. Адорно. Двумерная модель Г.
Айзенка. Мичиганская парадигма Р. Кана и А. Кэмпбелла. Пирамида причинности. 
Теория
Дж. Клаппера. Мотивы электорального поведения Р. Роуза и М. Маккалистера. Теория
одномерного человека Г. Маркузе.
 
Тема 6.2. Оценочные установки общественного мнения и электоральное
поведение
 
Взаимосвязь между установками в отношении работы государственных институтов и 
электоральной активностью/пассивностью. Факторы наибольшего влияния на 
электоральную активность/пассивность. Эффективность проводимой государством 
политики. Коррупционная составляющая. Соблюдение верховенства закона. Страны с 
высокой электоральной активностью. Страны, демонстрирующие электоральный 
абсентеизм. Страны промежуточной группы. Характерные модели электоральной 
активности для стран различных групп. Средние показатели электоральной активности. 
Дополнительные факторы, влияющие на электоральную активность. Общественное 
мнение в отношении основных государственных персон и институтов в России 
(президента, губернаторов, меров, парламента, министров и т. д.) Динамика изменения 
общественного мнения по важным для общества вопросам (реформы, эпидемии, кризисы, 
войны).



1.46. Коммуникационные исследования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Коммуникационные  исследования» является
сформировать у студентов знания о специфике маркетинговых исследований, привить им 
навыки сбора, обработки и анализа информации с применением различного 
исследовательского инструментария, научить системному подходу к планированию 
деятельности на базе полученных данных исследований. 

Дисциплина «Коммуникационные исследования» дает представление о коммуникациях с 
одной стороны, как объекте, с другой как канале исследовательской активности, что 
определяет для обучающегося вектор развития его профессиональных компетенций, дает 
методологические основания оценки эффективности коммуникационной деятельности. В 
рамках освоения дисциплины изучается рынок исследовательских услуг, особенности 
взаимодействия с профильными агентствами, специфика использования 
автоматизированных исследовательских систем и программ.
Задачи дисциплины (модуля) «Коммуникационные исследования»:
- изучить основные методы исследований сферы коммуникаций, используемые 
специалистами;
- определить критерии выбора метода/методов исследований;
- выстроить иерархию и последовательность применения методов в зависимости от этапа
pr/рекламной кампании или коммуникативной ситуации;
- освоить планирование исследовательской деятельности в медиасфере;
- сформировать исследовательскую культуру на основе профессиональных, юридических,
этических правил и норм.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1; ОПК-5 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Технологии проведения исследований в массовых коммуникациях
 

Тема 1.1. Коммуникации как объект исследований
 
Цель: Определить в качестве области изучения во-первых - социальные и 
психологические
эффекты воздействия процессов массовой коммуникации на аудиторию, во-вторых - 
качества
контента коммуникационных каналов. Сформировать знания об основных научных 
школах,
предлагающих методы исследования сферы коммуникаций. Определить параметры их
эффективности и взаимодополняемости.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Исследовательские подходы к изучению массовых коммуникаций в культурологии, 
социологии, психологии, медиа-метриках, интернет-исследованиях. Основные группы 
исследований, их классификация. Особенности интерпретации полученных данных в 



практической деятельности.
 
Тема 1.2. Исследования аудитории массовых коммуникаций
 
Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования умения проектировать
исследование аудитории медиа.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Исследования социологической школы (массовый опрос, фокус-группа, экспертный опрос
и др.). Исследования психологической школы (наблюдение, цветовые мемы, 
поколенческая
теория, нейромаркетинг и др.). Исследования в интернете (Яндекс метрика, Google 
analytics,
исследовательские системы социальных медиа и др.). Проблема репрезентативности 
результатов и кризис традиционных исследовательских технологий.
 
Тема 1.3. Исследования контента медиа
 
Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования умения проектировать
исследование контента массовых коммуникаций.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Исследования социологической школы (статистические метрики, контент-анализ). Медиа-
метрики (количество контактов, рейтинг и др.).

 1.47. Антикризисные коммуникации 

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и
практических приемов антикризисных коммуникаций, как важного элемента процесса
рекламы и связи с общественностью.
Задачи дисциплины:
1. знакомство с современными стратегиями и тактиками антикризисных
коммуникаций;
2. знакомство с многообразий форм и методов антикризисных коммуникаций;
3. овладение эффективными способами осуществления антикризисных коммуникаций;
4. выработка умений и работ по планированию, организации и проведению
мероприятий в рамках антикризисных коммуникаций.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-5; ПК-3; в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Цель: изучить основные понятия антикризисного управления
 

Перечень изучаемых элементов содержания:



 
Понятие «Кризис». Кризис в ПР. Причины возникновения кризисов. Положительные и
отрицательные аспекты кризисных ситуаций. Стадии процесса кризиса. Классификация
кризисов. Цветовая шкала кризисов. Сущность и сфера применения антикризисного
менеджмента. Понятие «антикризисная коммуникация». Цели, задачи и функции
антикризисных коммуникаций как инструмента антикризисного менеджмента. Основные
средства коммуникаций в кризисных ситуациях. Установление партнерских отношений
компании со СМИ.

1.48 Организация и проведение коммуникационных кампаний 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация и проведение
коммуникационных кампаний» является формирование у студентов представления о
сущности комплексных коммуникационных кампаний, о методах принятия решений в
области организации коммуникационных процессов, а также выработке умений
анализировать, планировать и контролировать коммуникационную деятельность.
Задачи дисциплины (модуля) «Организация и проведение коммуникационных
кампаний»:
- раскрыть сущность и показать место традиционных и синтетических маркетинговых
коммуникаций в рамках коммуникационной кампании;
- рассмотреть виды и средства современных маркетинговых коммуникаций и технологий;
- изучить цели и основные средства рекламы, паблик рилейшнз, личной продажи и
методов стимулирования сбыта (продаж);
- сформировать навыки выбора и интеграции различных маркетинговых коммуникаций
друг с другом;
- сформировать умения в области разработки медиаплана;
- приобрести навыки управления маркетинговой коммуникационной активностью в
рамках коммуникационной кампании.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-4, ПК-1, ПК-3 в соответствии с учебным
планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Сущность и виды комплексных коммуникационных кампаний
 

Тема 1.1. Медиасреда как пространство реализации комплексных
коммуникационных кампаний
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Типология современных медиа – по носителю, территории, специализации, возрасту
и полу аудитории, качественной или массовой направленности и т.д. Тенденции в
формировании спроса на медийный контент, виды медийного контента в зависимости от
типа медиа. Тенденция к переходу коммуникационных кампаний в нью-медиа.
 
Тема 1.2. Стратегии коммуникации и планирование комплексной



коммуникационной кампании
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Предпосылки выбора стратегии коммуникационной кампании – экстенсивной,
интенсивной, доверительной, кризисной. Определение ресурсов, необходимых для
реализации коммуникационной кампании. Документирование хода коммуникационной
кампании.
 
Тема 1.3. Принцип RACE и исследовательская база для реализации
комплексной коммуникационной кампании
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Суть подхода RACE – research, action, communication, evaluation. Исследования
социологической школы (опросы, статистические метрики, контент-анализ).
Исследования психологической школы (наблюдение, инструментальные исследования), в
том числе нейропсихологии. Медиа-метрики (количество контактов, рейтинг и др.).
Автоматизированные сервисы получения данных и организации коммуникации –
Медиалогия, Brand analytics, Press feed и др.
 

1.49. Организация специальных событий 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация специальных событий» является
формирование у студентов представления о сущности комплексных коммуникационных
кампаний, о методах принятия решений в области организации коммуникационных
процессов, а также выработке умений анализировать, планировать и контролировать
коммуникационную деятельность.
Задачи дисциплины (модуля) «Организация специальных событий»:
- раскрыть сущность и показать место традиционных и синтетических маркетинговых
коммуникаций в рамках коммуникационной кампании;
- рассмотреть виды и средства современных маркетинговых коммуникаций и технологий;
- изучить цели и основные средства рекламы, паблик рилейшнз, личной продажи и
методов стимулирования сбыта (продаж);
- сформировать навыки выбора и интеграции различных маркетинговых коммуникаций
друг с другом;
- сформировать умения в области разработки медиаплана;
- приобрести навыки управления маркетинговой коммуникационной активностью в
рамках коммуникационной кампании.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ПК-5 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Сущность и виды специальных событий
 

Тема 1.1. Медиасреда как сфера продвижения специальных событий



 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Типология современных медиа – по носителю, территории, специализации, возрасту
и полу аудитории, качественной или массовой направленности и т.д. Тенденции в
формировании спроса на медийный контент, виды медийного контента в зависимости от
типа медиа. Тенденция к переходу коммуникационных кампаний в нью-медиа.
 
Тема 1.2. Стратегии коммуникации и планирование специальных событий
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Предпосылки выбора стратегии коммуникационной кампании – экстенсивной,
интенсивной, доверительной, кризисной. Определение ресурсов, необходимых для
реализации коммуникационной кампании. Документирование хода коммуникационной
кампании.
 
Тема 1.3. Принцип RACE и исследовательская база для реализации
специальных событий
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Суть подхода RACE – research, action, communication, evaluation. Исследования
социологической школы (опросы, статистические метрики, контент-анализ).
Исследования психологической школы (наблюдение, инструментальные исследования), в
том числе нейропсихологии. Медиа-метрики (количество контактов, рейтинг и др.).
Автоматизированные сервисы получения данных и организации коммуникации –
Медиалогия, Brand analytics, Press feed и др.

1.50. Репутационный менеджмент 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
сущности репутационного менеджмента с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков в рамках организационно-
управленческой задачи профессиональной деятельности выпускников.
Задачи дисциплины:
1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-
методологических основах дисциплины «Репутационный менеджмент»;
2. овладение навыками практического использования норм и принципов
репутационного менеджмента;
3. формирование представлений о формах, методах, направлениях и уровнях
репутационного менеджмента в России и в международной практике;
4. приобретение навыков внедрения стандартов репутационного менеджмента в
практику деятельности компании.

 2  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-2; УК-3; ОПК-5; в соответствии с учебным планом.



 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Цель: изучить концептуальные основы репутационного менеджмента
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Социальный феномен и понятие репутации. Вопросы прошлого и настоящего в
создании доброго имени. Становление и развитие научного направления и учебной
дисциплины. Теоретическая и практическая разработка вопросов репутационных 
технологий. Виды репутации: индивидуальные репутации, коллективные репутации. 
Социально- психологический феномен репутации. Нематериальный актив корпоративной 
репутации и её ценность. Репутация как свойства и черты субъекта. Репутация как 
проявленные характеристики в практической деятельности субъекта. Репутация как 
оценка целевой аудитории. Особенности репутации. Проблема позиционирования 
корпоративной социальной ответственности. Деловая репутация и репутация, 
вырабатываемая в условиях неделовой обстановки. Репутация как компонент гудвилла 
("goodwill").

1.51Теория и практика рекламы и связей с общественностью

1.Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний

и практических  умений в области рекламы и связей  с  общественностью как   важного
социального явления, так и сферы профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1.  формирование  полной  системы  знаний  о  сущности,  структуре,  теоретико-

методологических основах рекламы и связей с общественностью
2.  овладение  углубленными навыками  практического  использования  технологий

рекламы и связей с общественностью;
3.формирование полных представлений о формах, методах, направлениях рекламы

и связей с общественностью;
4.  приобретение навыков внедрения эффективных стандартов рекламы и связей с

общественностью в практику деятельности компании.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся  следующих  компетенций:  УК-1;  УК-2;  УК-3;  ОПК-5  в  соответствии  с
учебным планом.

3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. СТАНОВЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Перечень изучаемых элементов содержания
Объективные предпосылки исторического развития деятельности по рекламе и связям с 
общественностью: экономические, политические, социальные, культурные. Основные 
этапы развития рекламы и  связей с общественностью как профессии.  
Институционализация связей с общественностью. 

 Тема 1.1. Новейшая история  развития рекламы и связей с общественностью



Понятие связей с общественностью и рекламы сегодняшними глазами. Перемены, 
произошедшие в системе за последние годы. Структурные изменения. Изменения в 
отношениях с обществом и  властью.  Основные этапы развития рекламы и  связей с 
общественностью как профессии в России.

Тема 1.2. Сущность, структура и функции рекламной деятельности и связей с 
общественностью сегодня

Предметная область дисциплины. Структура и функции рекламы и связей с 
общественностью. Основные модели связей с общественностью. Профессиональный язык.
Основные профессиональные термины рекламы и связи с общественностью. 
Профессиональный тезаурус. Состояние профессионального сообщества.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО И ПИАР-ДЕЛА

Перечень изучаемых элементов содержания
Требования по профессиональной подготовке специалиста по связям с общественностью.  
Понятие профессиограммы.  Особенности профессиограммы специалиста по рекламе и 
СО. 

Тема 2.1. Профессиональные требования к специалистам по связям с 
общественностью

Основные профессиональные качества специалиста по рекламе связям с общественностью
Корпоративное регулирование деятельности по связям с общественностью: Кодексы 
профессиональных стандартов PRSA, IPRA, CEPR. Кодекс РАСО. Региональные 
корпоративные документы

Тема 2.2. Организационные формы деятельности рекламных и  PR -структур и 
служб

Элементы корпоративной инфраструктуры: Типовое агентство по  рекламе и связям с 
общественностью: структура, функции, кадровое обеспечение. Отдел (управление) по 
связям с общественностью: структура, функции, кадровое обеспечение. 

РАЗДЕЛ 3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Перечень изучаемых элементов содержания
Информирование общественности. Формирование общественного мнения Управление 
кризисными ситуациями. Связи с общественностью как элемент антикризисного 
управления. 

Тема3.1. Составные части и направления профессиональной деятельности по 
рекламе и  связям с общественностью

Связи с общественностью в политике в государственном управлении: миссия и основные 
направления Связи с общественностью в бизнесе: миссия и основные направления Связи с
общественностью в гражданском секторе. Общественные организации. Сферы и 
направления рекламы



Тема 3.2. Типология субъектов коммуникации в связях с общественностью

Социальный контекст в связях с общественностью: типология групп. Понятие целевой 
аудитории. Виды целевых аудиторий. Понятие ключевой аудитории. Характеристика 
ключевых аудиторий Группы влияния в деятельности по связям с общественностью. 
Базовые принципы описания целевой аудитории. Журналисты как ключевая аудитория

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
форма рубежного контроля – эссе
Темы эссе «В чем заключается социальная миссия специалиста по рекламе и 

связям с общественностью?»

РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Перечень изучаемых элементов содержания
Классификация рабочих мероприятий в рекламе и в связях с общественностью. Новостной
повод. Основания для новостного повода. Оформление и представление новостного 
повода Виды и формы корпоративных коммуникаций

Тема 4.1. Рабочие мероприятия в рекламе и в связях с общественностью

Перечень изучаемых элементов содержания
Пресс-конференция. Типы пресс-конференций. Правила подготовки и проведения. 
Брифинг. Правила подготовки и проведения. Выставка. Виды выставок. Правила 
подготовки и проведения. Экскурсия. Виды экскурсий. Правила подготовки и проведения.
Презентация. Типы презентаций. Правила подготовки и проведения

Тема 4.2. Основные виды рабочих документов в рекламе и связях с общественностью

Перечень изучаемых элементов содержания
Виды рабочих документов в связях с общественностью: Информационные документы. 
Имиджевые документы. Требования к содержанию, стилю изложения, структуре и форме. 
Жанровые разновидности PR -текста: Пресс -релиз: назначение, правила подготовки и 
оформления, требования к актуальности темы, заголовку, способу подачи содержания, 
объему, стилю изложения, визуальному сопровождению 

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГА-МИКС
Перечень изучаемых элементов содержания
Коммуникация (communication) — в классической трактовке (в данном контексте

—  кибернетической  парадигме)  представляет  собой  процесс  передачи  сообщения,
включающий шесть элементов: источник, сообщение, канал коммуникации, получатель, а
также процессы кодирования и декодирования. 

В  практическом  плане  коммуникациями  называют  любое  общение.  Однако  в
организационном  контексте  коммуникация,  как  правило,  относится  к  более
формализованным  формам  делового  общения  (имеющего  коммерческие  цели).  В  этой
коммуникации более четко разделяются роли коммуникатора и коммуниканта. 



Тема 5.1. Реклама как маркетинговая коммуникация
Перечень изучаемых элементов содержания
Целевая аудитория рекламы представляет собой группу людей, которые получают

маркетинговые обращения и имеют возможность реагировать на них. Если со стороны
выбранного  сегмента  рынка  нет  ответной  реакции,  значит,  либо  неправильно  выбрана
целевая  аудитория  (сегмент),  либо  неправильно  позиционировано  обращение,  либо
неверно  определены  каналы  доставки  информации  (медиаплан).  Все  маркетинговые
коммуникации  должны  соответствовать  целям  коммуникационной  программы.
Интегрированные  маркетинговые  коммуникации,  ИМК  (integrated  marketing
communication)  —  это  управленческая  концепция  координации  использования  всех
каналов коммуникации в комплексе, а не по отдельности, по принципу “из всех стволов”
или по принципу “пулеметного огня”, для продвижения компании или ее продукции на
рынке.  Например,  реклама  в  СМИ,  личные  продажи,  стимулирование  сбыта,  связи  с
общественностью,  прямой  маркетинг,  упаковка,  электронные  виды  (интернет,  digital)
коммуникаций  и  др.  Коммуникации  в  этом  случае  взаимодополняют  друг  друга.
Возникает  эффект  синергии,  который  превышает  эффективность  действия  каждой
отдельной коммуникации и даже их суммы 

Тема:  5.2.   Комплекс  маркетинговых  коммуникаций  как  компонент
маркетинга-mix (7 Р).

Перечень изучаемых элементов содержания

Маркетинг  -  микс  -  набор  маркетинговых  инструментов,  которые  используются
компанией  для  решения  маркетинговых  задач  на  целевом  рынке.  Целью  комплекса
маркетинга  является  создание  маркетинговой  стратегии,  способной  повысить  ценность
продукта,  увеличить  его  продажи  и  прибыль  компании.  Конкретное  содержание
маркетинга-микс зависит от многих параметров, в первую очередь, от особенностей рынка
(отрасли)  и  товара,  возможностей  самой  компании,  опыта  персонала  маркетингового
подразделения  и  других  факторов,  позволяющих  или,  наоборот,  не  препятствующих
разработке, - осуществлению наиболее приемлемого в сложившейся ситуации комплекса
маркетинг-микс. 
Назначение  любого  товара  или  услуги  заключается  в  удовлетворении  потребностей
целевого рынка. Однако решение этой задачи невозможно без наличия товара, который
принесет  выгоды  его  потребителям,  программы  распределения  товаров,  без  ценовой
стратегии, позволяющей покупателям определить реальную ценность товара. 
Цена  товара,  является  одним  из  важнейших  элементов  комплекса  маркетинга-микс.
Благодаря  цене  потребитель  определяет  реальную  ценность  продукции.  Ценовые
стратегии  помогают  фирме  поддерживать  свою  конкурентоспособность,  формировать
позитивное  отношение  потребителей  к  своей  продукции,  индивидуализировать  свою
торговую  марку.  Информации  о  цене  может  передаваться  через  упаковку  товара,
справочные  табло  в  магазине,  посредством  специальных  акций  в  местах  организации
продаж,  купоны,  программы  лояльности,  коммуникационные  акции  в  интернет,
социальных  сетях,  блогах  и  сайтах  компаний.  Взаимосвязь  между  товаром,  его
распределением,  ценой  и  используемыми  маркетинговыми  коммуникациями  является
жизненно важной для любого бизнеса.

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
Перечень изучаемых элементов содержания
Коммуникация (К) - процесс передачи сообщения, включающий шесть элементов:

источник, сообщение, канал коммуникации, получатель, а также процессы кодирования и
декодирования.  Структура  коммуникаций  (structure  of  communications)  –  совокупность



элементов  коммуникации  и  их  функций;  включает  восемь  составляющих.  Два  первых
элемента  –  основные  участники  коммуникации,  т.е.  отправитель  и  получатель.  Два
следующих  –  основные  орудия  коммуникации,  т.  е.  обращение  и  средства
распространения информации. Четыре элемента являются основными функциональными
составляющими:  кодирование,  декодирование  (расшифровка),  ответная  реакция  и
обратная  связь.  Отправители  должны знать,  каких  контактных аудиторий они должны
достичь и какие ответные реакции должны получить

Тема 6.1. Понимание интегрированных маркетинговые коммуникаций.
. Перечень изучаемых элементов содержания

В  организационном  контексте  коммуникация,  как  правило,  относится  к  более
формализованным формам делового общения. В коммуникации более четко разделяются
роли коммуникатора и коммуниканта. Существуют следующие виды коммуникации: 

вертикальная  коммуникация  (Vertical  communication)  –  в  иерархических
социальных системах – передача информации сверху вниз и снизу-вверх, и 

горизонтальная коммуникация (Horizontal communication) – передача информации
на одном и том же организационном уровне.

Интегрированные  маркетинговые  коммуникации  (ИМК)  (integrated  marketing
communication) – это управленческая концепция координации всех каналов коммуникации
в  комплексе,  а  не  по  отдельности,  по  принципу  «из  всех  стволов»  или  по  принципу
«пулеметного огня» для продвижения компании или ее продукции на рынок. Например,
реклама  в  СМИ,  личные  продажи,  стимулирование  сбыта,  связи  с  общественностью,
прямой маркетинг, упаковка и др. Коммуникации в этом случае взаимодополняют друг
друга. Возникает эффект синергии, который превышает эффективность действия суммы
отдельных  коммуникаций.  В  Интернете  концепция  ИМК  несколько  меняет  свою
технологичность с присоединением обратной связи с представителем целевой аудитории.
В этом случае принцип ИМК позволяют персонифицировать свое рекламное сообщение,
дополняя его другими элементами маркетинг-микса (ценообразование,  процесс сбыта и
выбор ассортимента и качества товара или услуги).

Тема: 6.2.  Модель системы интегрированных маркетинговых коммуникаций 
Перечень изучаемых элементов содержания

Оригинальная  модель  системы  интегрированных  маркетинговых  коммуникаций
профессора Д. А. Шевченко включает в себя несколько видов каналов и инструментов
доставки  сообщений  и  обращений,  используемых  в  современной  коммуникационной
практике. 
Эта классификация имеет непременную теоретическую условность,  так как отображает
попытку  разделить  «неразделённость».  Многие  виды  коммуникаций  дополняют  друг
друга  и  «склеены» между собой органически,  особенно  в  процессе  их  воздействия  на
покупателя.  Но  с  точки  зрения  теории  маркетинга  и  вообще  любой  теории,  любое
множество  требует  классификации,  структурированности  в  целях  понимания
существующей специфики каждого класса, подкласса, каждой единицы. Мы не знает до
конца,  как  в  и  когда,  в  какой  точке  коммуникационного  контакта  произойдет
окончательны выбор товаров или услуг покупателем.
Общая характеристика подклассов системы маркетинговых коммуникаций представлена
следующим образом.
Данная  классификация  состоит  из  шести  подклассов  интегрированных  маркетинговых
коммуникаций,  под  которыми  автор  понимает  специфический  набор  форм  и  методов
рекламных,  маркетинговых  обращений,  сообщений,  обмена  информацией  между
сторонами, заинтересованными во взаимодействии и обмене.



• реклама - ATL (above the line);
• стимулированиесбыта - BTL (below the line);
• связи с общественностью и органами власти - PR/GR (Public Relations / Government
Relations);
• цифровые коммуникации;
• личные продажи;
• прямой маркетинг - DM (direct-marketing).
Мы  не  знаем  до  конца,  как  и  когда,  в  какой  точке  коммуникационного  контакта
произойдет окончательный выбор услуг покупателем. Но мы знаем другое, необходимо
комплексное  использование  многих  каналов  коммуникаций  для  достижения  их
синергетического эффекта.
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РАЗДЕЛ 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММУНИКАЦИОННОГО АГЕНТСТВА

Тренды рынка коммуникационных услуг. Коммуникационные услуги как отрасль 

экономики. Карта российского рынка коммуникационных услуг, ведущие представители.

Тема 7.1. Типы коммуникационных агентств. Специфика работы

Перечень изучаемых элементов содержания:

Типы агентств. Структура, функционал отделов. Требования к специалистам, 

профессиональные стандарты и профессиональные организации. Анализ работы 

агентства: ключевые параметры для анализа, период, конкурентная среда, угрозы, 

возможности, тренды рынка. Разработка позиционирования:

миссия, видение, ценности. Юридические аспекты работы маркетинговых агентств и 

отделов маркетинга. 

Роль рекламного отдела маркетинга. Варианты структуры отдела в зависимости от бизнес-

задач компании, бренда, отрасли, структуры организации, типа коммуникационных 

активностей. Взаимодействие со смежными подразделениями. Типичные роли и позиции 

внутри отдела маркетинга. Типичные бизнес-задачи отдела маркетинга.

Тема 7.2. Содержание работы коммуникационного агентства 

Перечень изучаемых элементов содержания:

Основные этапы работы на проектах коммуникационного  агентства, последовательность, 

особенности на кейсов интегрированных  кампаний.

Бизнес-планирование агентства. Анализ работы агентства: ключевые параметры для 

анализа, период, конкурентная среда, угрозы, возможности, человеческие ресурсы, 

совершенствование процессов работы, план по увеличению прибыли, планирование 

продвижения агентства (участие в фестивалях, рейтинги). Выстраивание работы с 



клиентами, типы клиентов и искусство ведения переговоров. Документирование работы 

маркетинговых агентств и отделов маркетинга. 

РАЗДЕЛ 8. СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО 

ПРОДУКТА

Перечень изучаемых элементов содержания:
Интерактивная природа современных коммуникаций и использование 

пользовательского контента. Проблема снижения качества контента – грамотности, 
достоверности. Этические и юридическое вопросы создания контента 
коммуникационного агентства и корпоративного подразделения по коммуникациям.

Тема 8.1. Виды деятельности коммуникационного агентства и корпоративного 
подразделения по коммуникациям

Перечень изучаемых элементов содержания:

Услуги агентства клиентам или виды деятельности отдела маркетинга – брендинг,  

директ-маркетинг, реклама, связи с общественностью, паблисити, стимулирование сбыта, 

программа лояльности, личные продажи, специальные события, спонсорство, личный 

бренд.

Возможности получения синергетического эффекта при использовании комплекса 

нескольких видов коммуникации. Понятие об интегрированных коммуникациях. 

Создание тон оф войз – виды, этапы.

          Тема 8.2. Виды коммуникационных продуктов 

Перечень изучаемых элементов содержания
Виды рекламных сообщений, виды мероприятий и контента связей с общественностью, 

виды директ-мейлов, виды специальных мероприятий, виды элементов брендинга, виды 

персональных имиджей личных брендов. Работа с контентом в собственных нью медиа 

клиентов агентства или компании – семантическое ядро, система жанров нью-медиа, 

принципы создания контента нью-медиа, дистрибуция контента. Правила «вечнозеленого 

контента», «переупаковки контента» для создания органического траффика. Принципы 

создания вирального контента – ньюз-джекинг, инфлюэнсеры и др.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8
форма рубежного контроля – контрольная работа

РАЗДЕЛ 9. СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНОГО РОЛИКА



Перечень изучаемых элементов содержания
Необходимость гармоничного сочетания дизайна и контента. Недопустимость 
преобладания графической/чодержательной части над другой. Правила «гармоничного 
рекламного ролика»

Тема 9.1 Дизайн рекламного ролика

Перечень изучаемых элементов содержания
Основные правила подбора иллюстраций. Сочетания цветов.  Использование графических
элементов. Особенности ведения фоторекламного ролика. Значение фотографии в 
современном мире. Роль фотографии в роликеФотографии со смыслом и для развлечения. 
Мобильные приложения для съемки фотографий.  Понятие о коллаже. Цифровой 
фотомонтаж изображений

Тема 9.2. Контент рекламного ролика

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  «контент».  Виды  контента.  Правила  создания  контента.  Актуальность  и
уникальность  как  основные  достоинства  контента.  Создание  контента  об  актуальном
событии.   Виды  актуального  контента.  Исправление  ошибок.  Размещение  контента.
Понятие «копирайтинг» в ьлогинге. Реарйтинг в ТВнге Этические нормы при подготовке
контента.

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Перечень изучаемых элементов содержания
Наружная  реклама,  ее  зарождение  и   историческое  развитие  в  странах  Европы.

Этапы развития наружной рекламы. Особенности исторического формирования наружной
рекламы в России. Становление традиций наружной рекламы в США.

Тема 10.1. Законодательное регулирование сферы наружной рекламы
Перечень изучаемых элементов содержания
Соблюдение  правил  и  регламентов  городской  инфраструктуры  в  наружной

рекламе.  Получение  разрешения  на  размещение  наружной  рекламы.  Закон  РФ  «О
товарных знаках,  знаках обслуживания и наименованиях  мест происхождения товара».
Правовые  требования  к  товарному  знаку.  К  вопросу  об  авторских  правах  и
ответственности за их несоблюдение.

Тема 10.2. Культурные аспекты наружной рекламы
Перечень изучаемых элементов содержания
Стилистические нормы написания рекламного текста. Особенности орфографии и

пунктуации наружной рекламы. Лексика и фразеология рекламной продукции. Интернет-
язык  в  рамках  наружной  рекламы:  перспективы.  Синтаксис  текстов  для  наружной
рекламы:  экспрессивные  конструкции  как  способ  привлечения  внимания.  Графика
современной  наружной  рекламы.  Применение  литературных  цитат  и  их  имитаций  в
наружной рекламе. Использование репродукций работ известных живописцев в создании
фона наружной рекламы. Светомузыка как нестандартное рекламное решение. Наружная
реклама в этическом аспекте

РАЗДЕЛ  11.  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В СИСТЕМЕ  СВЯЗЕЙ  С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Перечень изучаемых элементов содержания



Роль избирательных технологий в избирательном процессе. Общая характеристика 
избирательных технологий. Базовые понятия: агитация, пропаганда, медиация, 
электоральное поле. 

Тема 11.1. Понятие избирательной кампании
Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие «избирательная кампания». Избирательные циклы. 
Ресурсное обеспечение деятельности в сфере избирательных технологий. Виды ресурсов 
избирательной кампании: финансовые, временные, интеллектуальные, организационные, 
информационные.
Субъекты и объекты – участники избирательных кампаний. Специфика организации их 
взаимодействия в России.

Тема 11.2. Составные части избирательных технологий
Перечень изучаемых элементов содержания
Роль и место медиа в избирательных технологиях. Использование инструментов 

связей с общественностью и рекламы в избирательном процессе. Растущая роль интернет-
коммуникаций, big data. 

Имиджмейкерство как избирательная технология. Виды имиджей, методы 
формирования, причины успеха и неуспеха.

Немедийные способы коммуникации в рамках избирательного процесса.
Некорректные избирательные технологии. Манипуляция и

фальсификация в избирательной кампании. 

РАЗДЕЛ 12. МЕДИАРИЛЕЙШНЗ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Перечень изучаемых элементов содержания

Пресс-служба  как  системообразующий  элемент  фирмы,  организации,  в  полном
объеме выполняющий функции разработки и осуществления информационной политики.
Тема 12.1. Пресс-служба как системообразующий элемент организации

Перечень изучаемых элементов содержания
Пресс-служба как инструмент взаимодействия со средствами массовой информации в 
целях распространения информации о деятельности фирмы, организации

Тема 12.2. Пресс-служба как инструмент взаимодействия со средствами массовой 
информации

Перечень изучаемых элементов содержания

Основная  функция  пресс-службы.  Функциональный  подход  к  журналистской
деятельности.  Многообразие  социальных  и  информационных  потребностей  общества.
Соотношение  функций  и  целей  в  сфере  производства  и  распространения  массовой
информации.  Система  функций  пресс-службы:  функции  идеологические,
организаторские, культурно-просветительные, рекламно-справочные и другие.



1.52 Основы маркетинга 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний и практических приемов переговорного процесса, как объективного и 
неотъемлемого
феномена жизни каждого человека и сообществ людей в целом с последующим 
применением в профессиональной сфере.
Задачи дисциплины (модуля): 
Знать и суметь применять основы маркетинга: теория и основные понятия. Комплекс 
маркетинга -микс «4Р». Комплекс маркетинга - микс «7Р». Место товара в маркетинге-
микс, цены и ценообразование в маркетинге, сбыта в маркетинге -микс рекламы в 
комплексе маркетинга-микс, основы маркетинговых коммуникаций, модель системы 
интегрированных маркетинговых коммуникаций профессора Д. Шевченко

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: УК-1, ОПК-5 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Комплекс маркетинга -микс «4Р»
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) — совокупность управляемых параметров
маркетинговой деятельности, манипулируя которыми руководство организации старается
наилучшим образом удовлетворить потребности рыночных сегментов. Иными словами, 
под
комплексом маркетинга понимается набор поддающихся контролю переменных факторов
маркетинга. Создание, открытие, конструирование, а также анализ состояния любого 
бизнеса
предполагает от создателя, собственника бизнеса предполагает следовать нескольким 
направлениям, проверенных практикой рыночной и конкурентной экономики. Это эти 
направления концентрировано выражены в комплексе маркетинга или маркетинг-микс 
«4Р» для товаров и «7 Р» для услуг.
Маркетинговый комплекс № 1 — Продукт – товар. Маркетинг-микс № 2 — Цена.
Маркетинговый комплекс — Место -сбыт. Маркетинговый комплекс – реклама — 
продвижение. Реклама. Стимулирование сбыта. Личные продажи. Связи с 
общественностью.
Прямой маркетинг. Цифровые (Интернет) коммуникации.
1.2. Комплекс маркетинга -микс «7Р»
Перечень изучаемых элементов содержания:
Комплекс маркетинга (маркетинг-микс). Создание, открытие, конструирование, анализ 
состояния бизнеса. Маркетинговый комплекс № 1 — Продукт - товар. Маркетинг-микс № 



2 — Цена. Маркетинговый комплекс — Место — сбыт. Маркетинговый комплекс – 
реклама — продвижение. Реклама. Стимулирование сбыта. Личные продажи. Связи с 
общественностью.
Прямой маркетинг. Цифровые (Интернет) коммуникации. Комплекс маркетинга, или 
маркетинг-микс, 7Р (marketing mix 7p). Три фактора: персонал (personnel); процесс 
(process);
физическое окружение (physical surround). Маркетинговый комплекс —Люди — персонал.
 Маркетинговый комплекс – Процессы:
 веб-сайт и способ загрузки страниц;
 процесс заказа: в один клик или нет, как клиент может оплатить и так далее;
 информация, предоставляемая клиентам после покупки, в том числе о любых задержках
доставки;
 время и способ доставки, а также поведение лица, доставляющего товар;
 полезность персонала.
Маркетинговый комплекс – Вещественное доказательство:
 веб-сайт;
 аккаунты социальных сетей;
 помещение или магазин предприятия;
 дизайн, фотографии одежды сотрудников, помещений, интерьеров, которые есть;
 отзывы клиентов.
 

 1.53. Корпоративные коммуникации 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о сущности корпоративной коммуникации с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков в рамках организационно-
управленческой задачи профессиональной деятельности выпускников.
Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-
методологических основах дисциплины «Корпоративная коммуникация»;
2. овладение навыками практического использования норм и принципов
корпоративной коммуникации;
3. формирование представлений о формах, методах, направлениях и уровнях
корпоративной коммуникации в России и в международной практике;
4. приобретение навыков внедрения стандартов корпоративной коммуникации в
практику деятельности компании.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-7; ПК-4; в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Цель: изучить особенности функционирования компании в цифровой 
среде

 
Перечень изучаемых элементов содержания:



 
Преимущества сети Интернет. Отношения со СМИ посредством Интернета. Промоушн в
Интернете. Интернет в кризисных ситуациях. Интернет как СМИ. Материалы для 
Интернета.
Корпоративные интернет-ресурсы, их структура, характеристики, место и роль в системе
общественных связей. Структурные, содержательные, функциональные особенности
различных видов корпоративных интернет-ресурсов, таких как: интранет, интернет и
экстранет-сайты, электронная почта, блог, подкаст, особенности гипертекстов 
корпоративных интернет-ресурсов.

1.55 Основы фотомастерства для социальных сетей

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Основы фотомастерства для социальных
сетей»  является   формирование  у  студентов  знаний  о  специфике  современной работы
фотографа в  блогосфере;  обучение  системному  подходу  к  блогерской деятельности  в
рамках профессиональной  деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля)  «Основы фотомастерства для социальных сетей»  
- изучить основные принципы организации блогосферы;

- определить критерии выбора методики и инструментария  для работы фотографа в 
блогах;

- обосновать этапы планирования и осуществления фотопроектов в сфере блогинга;

- сформировать профессиональную коммуникационную культуру работы фотографа  в 
блогах.

2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; в соответствии с учебным планом.

. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1.  Работа в социальных сетях и блогосфере
Перечень изучаемых элементов содержания

Виды и история социальных сетей. Особенности блогерства в соцсетях. Блогер как 
журналист,  интернет профессионал, лидер мнений. Тенденции развития блогосферы.

Тема 1.1. Виды блогов.
Перечень изучаемых элементов содержания

Разновидности блогов и специфика каждой блог-платформы ВКонтакте - особенности 
создания и продвижения групп.. Standalone блоги – возможности и специфика. 
Дзен.Telegram .  Условно доступные площадки: Facebook –прощадка для лидера мнений.  
Instagram.  Предназаначение. Оформление, контент, продвижение в «Инсте»

Тема 1.2. Амплуа блогеров



Перечень изучаемых элементов содержания

Видеоблогер.  Блогер-лидер  мнений.  Блогекр-журналист.  Особенности  ведения  блогов
звездами шоу-бизнеса, спорта и т.п. Блогер в Telegram. Особенности «именных» Telegram-
каналов.  Блогер-расследователь.  Проблемам  «деанона»  блогеров.  Соотношение  прав  и
возможностей  блогера  и  журналиста.  Особенности  фотоблогов.  Что  требуется  от
фотоблогера.

Тема практического занятия: Виды блогов

Форма практического занятия дискуссия, контрольная работа
Темы контрольных

1. Блоги в Вконтакте

2. Блоги в Дзен

3. Блоги в Одноклассниках

4. Блоги в Telegram

5. Блоги на условно-доступных площадках

Тема практического занятия: Амплуа блогеров

Форма практического занятия:. дискуссия, контрольная работа
Темы контрольных

1. Фотоблогер как амплуа
2. Блогер-лидер мнений
3. Блогер-жУрналист-информационщик
4. Блогер-военкор
5. Блогер-звезда шоу-бизнеса и спорта.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – эссе
Тема эссе «Фотоблогер –это журналист или нет?»

РАЗДЕЛ 2. Создание фотоблога

Перечень изучаемых элементов содержания
Необходимость гармоничного сочетания дизайна и контента. Недопустимость 
преобладания графической/чодержательной части над другой. Правила «гармоничного 
блога». Особенности фотоблогов.

Тема 2.1 Дизайн блога

Перечень изучаемых элементов содержания
Основные правила подбора иллюстраций. Сочетания цветов.  Использование графических
элементов. Особенности ведения фотоблога. Значение фотографии в современном мире. 
Роль фотографии в блогинге. Фотографии со смыслом и для развлечения. Мобильные 



приложения для съемки фотографий.  Понятие о коллаже. Цифровой фотомонтаж 
изображений

Тема 2.2. Контент фотоблога

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие «контент». Виды контента. Правила создания контента. Актуальность
и уникальность как основные достоинства контента. Создание контента об 
актуальном событии.  Виды актуального контента. Исправление ошибок. 
Размещение контента. Понятие «копирайтинг» в блогинге. Реарйтинг в 
блогинге Этические нормы при подготовке контента

1.56  Рекламный рынок России и мира

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)заключается  в  получении  обучающимися
теоретических  знаний  о  сущности  рекламного  рынка с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков  в  рамках  организационно-
управленческой задачи профессиональной деятельности выпускников. 

Задачи дисциплины (модуля):
1.  формирование  системы  знаний  о  сущности,  структуре,  теоретико-

методологических основах дисциплины «Рекламный рынок в России и мире»;
2.  овладение  навыками  практического  использования  норм  и  принципов

рекламного рынка;
3.формирование  представлений  о  формах,  методах,  направлениях  и  уровнях

коммуникации на рекламном рынке.

2  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-2; в соответствии с учебным планом.

3. Содержание дисциплины (модуля)

 Раздел 1. Международный рекламный рынок
Цель: изучитьисторию  становления  и  современное  состояние  мирового  рынка

рекламы
Перечень изучаемых элементов содержания
Хронология развития рекламы в США и Европе. Основные цели и задачи рекламы

на каждом этапе. Виды и средства рекламы. Сфера распространения.

Раздел 2. Рекламный рынок в России
Цель: изучить историю и современное состояние рынка рекламы в России
Перечень изучаемых элементов содержания



Первая реклама. Лубок. Первая коммерческая реклама. Газетные объявления. Первые 
рекламные бюро. Известные художники. Реклама в СССР. Реклама в современной России.
Рекламные агентства.

1.57 Технологии возможностей и безбарьерной среды 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 
профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом
знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины (модуля):
1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия
2. Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях
различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья
3. Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее
построения и обеспечения
4. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного
взаимодействия и формирования безбарьерной среды.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения 
основнойпрофессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1, УК-6в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе
 

Цель: изучить типологические особенности лиц с различными ОВЗ и инвалидностью, 
особенности взаимодействия и правила общения с ними.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Классификация лиц с различными нарушениями развития.Типологические особенности 
лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой
психического развития, интеллектуальным нарушением, расстройством аутистического 
спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными нарушениями
развития. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 
различные
ОВЗ и инвалидность
Тема 1.1. 
Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью.

1.58. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающихся с инвалидностью и



ОВЗ теоретических знаний области современных адаптивных информационных 
технологий,
освоение общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и
получение практических навыков, необходимых для последующего применения в
профессиональной сфере современных информационных технологий для решения 
прикладных задач.
Задачи дисциплины(модуля):
1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения
информации с помощью специализированных средств;
2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобальных
сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;
3. Формирование умения работы с информационными источниками, приобретение опыта 
научного поиска, создания учебных и научных текстов.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1.

 3. Краткое содержание дисциплины

1. Основы современных адаптивных информационных технологий
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. Адаптивные
информационные и коммуникационные технологии поддержки принятия решений.
 
Тема 1.1.Особенности современных адаптивных информационных технологий
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся к
разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы
заинтересованности каждого обучающегося в работе группы; использование в ходе учебы
дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых 
видов и форм учебного содержания.
 
Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть «мобильное
образование» или «m-обучение».Требование совместимости конкретной ассистивной
технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном.
Специальные компьютерные учебные программы.

1.59. Реализация возможностей в инклюзивном обществе 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических



знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области
профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом
знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины (модуля):
1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих педагогов,
работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства.
2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых лицам
с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий
возможностей.
4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для
обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-3в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 
инклюзивном обществе.
 
Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в социальную, 
образовательную, культурную жизнь общества, определить его возможности,
доступность объектов социальной инфраструктуры и услуг, возможности коммуникации в
современном инклюзивном обществе.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 
типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 
с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 
нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 
функций опорно-
двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с 
соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 
психическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 
нарушениями речи. Содержание категорий жизнедеятельности. Технические средства, 
используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, используемые на пути 
(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические средства, 
используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 
Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. 
Технические
средства, используемые для создания системы информациина объекте (устройства и 
средства информации и связи и их системы).

1.60. Основы военной подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных



организаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и навыков, необходимых 
для их становления в качестве граждан, способных и готовых к выполнению воинского 
долга и
обязанности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины
Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных
Сил Российской Федерации (ВС РФ);
2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга;
3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств
личности гражданина – патриота;
4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела;
5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ;
6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны 
государства
и прохождения военной службы;
7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам 
и
традициям, военной форме одежды;
8. изучение и принятие правил воинской вежливости;
9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Общевоинские Уставы ВС РФ
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 
военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие.
Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и
выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих.
Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 
наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод 
суточного наряда. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 
Обязанности разводящего, часового.
 
Тема 1.1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их
основные требования и содержание.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права
военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие.
Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и



выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих.
 
Тема 1.2. Внутренний порядок и суточный наряд.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный
наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод 
суточного
наряда.
 
Тема 1.3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего,
часового.

1.61. Основы медицинских знаний  

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Формирование целостного представления о здоровье человека, приобретение навыков 
оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, при неотложных 
состояниях и наиболее распространенных острых заболеваниях и состояниях.
Задачи дисциплины (модуля):
1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья
человека и общества;
2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений;
3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу 
за
больными и пострадавшими;

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Здоровье и факторы его формирования
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния
здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. 
Факторы,
влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: 
трудовая,
внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная 
среда,
водная среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. 



Здоровье и наследственность. Биологические и социальные компоненты наследственность
человека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, 
экономичность. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: 
организация питания, режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, 
личная гигиена и закаливание, профилактика вредных привычек, культура сексуального 
поведения и планирование семьи, культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.
 
Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния
здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. 
Факторы,
влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: 
трудовая,
внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная 
среда,
водная среда, состояние педосферы, экология жилых и общественных помещений,
климатические факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные 
компоненты наследственность человека. Состояние здравоохранения: качество, 
своевременность, полнота, адекватность, экономичность.
 
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания,
режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и 
закаливание, профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и 
планирование семьи, культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.
 

2. Факультативные дисциплины

2.1. Студент в среде электронного обучения

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в формировании теоретических знаний
о виртуальной образовательной среде, основах современных
информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, 
приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию студента и
преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 
образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а также формирования 
накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.
Задачи учебной дисциплины (модуля):
1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных
телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов
работы с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения
качества образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия;
2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде,
применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять



практические задания и проходить тестирование;
3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с
образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с
электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными
программами.
Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная
педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки
электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в 
России,
инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной
образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование 
программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного 
обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 
различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 
самостоятельной работы студента при электронном обучении. Организация учебного 
процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 
материалов использующиеся в СДО.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих
компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины

1. Электронные технологии в образовании
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная
педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки
электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в 
России,
инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной
образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование 
программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного 
обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 
различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 
самостоятельной работы студента при электронном обучении. Организация учебного 
процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 
материалов, использующиеся в СДО.
 
Тема 1.1. Основные понятия электронного обучения
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная
педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки
электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в 



России,
инструменты доставки знаний студенту.
 
Тема 1.2. Формы и технологии обучения
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия
«электронного обучения». Использование программно-аппаратной платформы 
электронного
обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные
причины перехода к использованию информационно-коммуникационных технологий в
учебном процессе.
 
Тема 1.3. Модель электронного обучения
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и
организация самостоятельной работы студента при электронном обучении. Организация
учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды 
учебных
материалов, использующиеся в СДО.
 

 2.2. Технологии трудоустройства 

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о профессиональном самоопределениии способах поиска работы с последующим
применением полученных знаний в профессиональной сфере; вформировании 
практических
навыков мониторинга рынка труда, оценки средней заработной платы на рынке труда,
самопрезентации, проведения собеседований и процедуры оформления на работу.
Задачи дисциплины (модуля):
знать основные источники и методы поиска работы;
знатьправила оформления на работу;
уметь анализировать основные тенденции на рынке труда;
уметь составить резюме и сопроводительное письмо;
знать основные цели личностного и профессионального развития, способы построения
деловой карьеры;
знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на работу.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Профессиональное самоопределение



 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Рынок труда, профессиональное самоопределение.
 
Тема 1.1. Рынок труда
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Определение понятия «рынок труда». Структура современного рынка труда РФ. Занятость
населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 
особенности рынка труда. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 –«О занятости населения в 
Российской Федерации». Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. 
Безработица. Виды безработицы. Последствия безработицы. Социально-правовая защита 
безработных в РФ.
 
Тема 1.2. Профессиональная деятельность
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, специальности,
должности. Классификация профессий. Формула профессии. Профпригодность. 
Требования,
предъявляемые к профессиям. Смежные профессии. Сферы профессиональной 
деятельности.
Разделение и специализация труда. Мотивация деятельности как целеполагание,
самоопределение. Факторы, которые влияют на эффективное осуществление 
профессиональной деятельности.
 

1. Технологии поиска работы
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства.
 
Тема 2.1. Понятие карьеры
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение
человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, 
должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. Проектирование карьеры. 
Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования самого себя. 
Планирование карьеры и необходимые для нее условия. Методы управления карьерой в 
организации.
 
Тема 2.2. Планирование трудоустройства
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск работы,
прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск работы – это 



поиск
информации. Источники информации (в том числе неформальные) о возможностях
трудоустройства, ценность и важность использования этих источников при поисках 
работы.
Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные 
СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных 
и
общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами.
Эффективность использования источников информации о возможностях трудоустройства.
Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение
конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного 
поведения при взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды 
и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила составления 
сопроводительных писем. Предварительные телефонные переговоры с потенциальным 
работодателем.
 

 2.3. Введение в аналитические исследования информационных ресурсов 
 

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в аналитические исследования
информационных ресурсов» является формирование у студентов знания о специфике
аналитических исследований, привить им навыки сбора, обработки и анализа информации
с
применением различного исследовательского инструментария
Задачи дисциплины (модуля) «Введение в аналитические исследования 
информационных ресурсов» :
- изучить основные методы исследований сферы коммуникаций, используемые 
специалистами;
- определить критерии выбора метода/методов исследований;
- выстроить иерархию и последовательность применения методов в зависимости от этапа
pr/рекламной кампании или коммуникативной ситуации;
- освоить планирование исследовательской деятельности в медиасфере;
- сформировать исследовательскую культуру на основе профессиональных, юридических,
этических правил и норм.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Технологии проведения исследований в массовых коммуникациях
 

Тема 1.1. Коммуникации как объект исследований
 
Цель: Определить в качестве области изучения во-первых - социальные и 
психологические
эффекты воздействия процессов массовой коммуникации на аудиторию, во-вторых - 



качества
контента коммуникационных каналов. Сформировать знания об основных научных 
школах,
предлагающих методы исследования сферы коммуникаций. Определить параметры их
эффективности и взаимодополняемости.
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Исследовательские подходы к изучению массовых коммуникаций в культурологии, 
социологии, психологии, медиа-метриках, интернет-исследованиях. Основные группы 
исследований, их классификация. Особенности интерпретации полученных данных в 
практической деятельности.
 
Тема 1.2. Исследования аудитории массовых коммуникаций
 
Цель:Создать теоретико-практические условия для формирования умения проектировать
исследование аудитории медиа.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Исследования социологической школы (массовый опрос, фокус-группа, экспертный опрос
и др.). Исследования психологической школы (наблюдение, цветовые мемы, 
поколенческая
теория, нейромаркетинг и др.). Исследования в интернете (Яндекс метрика, 
Googleanalytics,
исследовательские системы социальных медиа и др.). Проблема репрезентативности 
результатов и кризис традиционных исследовательских технологий.
 

2.4. Телевизионная реклама

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Телевизионная  реклама»  является
формирование у студентов знаний о специфике современной работы в сефре телерекламы
и на  телевидении  в  целом;  обучение  системному   подходу  к  телевизионно-рекламной
деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля)
- изучить основные принципы организации телевизионной рекламы;

- определить критерии выбора методики и инструментария  для работы в телереклоаме;

- обосновать этапы планирования и осуществления рекламных кампаний с помощбю 
телерекламы;

- сформировать профессиональную коммуникационную культуру работы на телевидении.

 2.Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-2 в соответствии с учебным планом.

3. Содержание дисциплины (модуля)



РАЗДЕЛ 1. Что такое ТВ. Какие рекламисты бывают

Перечень изучаемых элементов содержания
Рекламист как журналист,  интернет профессионал, лидер мнений. Тенденции развития 
блогосферы.

Тема 1.1. Виды рекламных  роликов

Разновидности рекламных  роликов и специфика каждой блог-платформы ВКонтакте - 
особенности создания и продвижения групп.. Standalone ТВ – возможности и специфика. 
Дзен.Telegram .  Условно доступные площадки: Facebook –прощадка для лидера мнений.  
Instagram.  Предназаначение. Оформление, контент, продвижение в «Инсте»

Тема 1.2. Амплуа рекламистов

Видеорекламист.  Блогер-лидер  мнений.  Блогер-журналист.  Особенности  ведения
рекламных   роликов  звездами  шоу-бизнеса,  спорта  и  т.п.  Рекламист  в  Telegram.
Особенности  «именных»  Telegram-каналов.  Рекламист-расследователь.  Проблемам
«деанона» рекламистов. Соотношение прав и возможностей рекламиста и журналиста.

РАЗДЕЛ 2. Создание рекламного ролика

Перечень изучаемых элементов содержания
Необходимость гармоничного сочетания дизайна и контента. Недопустимость 
преобладания графической/чодержательной части над другой. Правила «гармоничного 
рекламного ролика»

Тема 2.1 Дизайн рекламного ролика

Перечень изучаемых элементов содержания
Основные правила подбора иллюстраций. Сочетания цветов.  Использование графических
элементов. Особенности ведения фотовидеорекламного ролика. Значение рекламы в 
современном мире. Роль изображения в ролике, изображения со смыслом и для 
развлечения. Мобильные приложения для съемки.  Понятие о коллаже. Цифровой 
фотомонтаж изображений

Тема 2.2. Контент рекламного ролика

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  «контент».  Виды  контента.  Правила  создания  контента.  Актуальность  и
уникальность  как  основные  достоинства  контента.  Создание  контента  об  актуальном
событии.   Виды  актуального  контента.  Исправление  ошибок.  Размещение  контента.
Понятие  «копирайтинг»  в  рекламном  ролике.  Реарйтинг  в  ТВ  Этические  нормы  при
подготовке контента.

1.29 Радиореклама и подкастинг

1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Радиореклама  и  подкастинг»  является
формирование у студентов знаний о специфике современной работы в радиорекламы  и в



производстве  аудио  продукта  в  целом;  обучение  системному   подходу  к  рекламной
деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля)
- изучить основные принципы организации радиорекламы и подкастинга;

- определить критерии выбора методики и инструментария  для работы врадиорекламе и 
подкастинге;

- обосновать этапы планирования и осуществления рекламных кампаний с помощью 
радиорекламы;

- сформировать профессиональную коммуникационную культуру работы на радио и с 
подкастами.

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 

Процесс  освоения  дисциплины  (модуля)  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-2 в соответствии с учебным планом.

3. Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Что такое радио. Какие рекламисты бывают

Перечень изучаемых элементов содержания
Рекламист как журналист,  интернет профессионал, лидер мнений. Тенденции развития 
блогосферы и подкастинга.

Тема 1.1. Виды рекламных  роликов

Разновидности рекламных  радио роликов и специфика каждой блог-платформы 
ВКонтакте - особенности создания и продвижения групп.. Standalone ТВ – возможности и 
специфика. Дзен.Telegram .  Условно доступные площадки: Facebook –прощадка для 
лидера мнений.  Instagram.  Предназаначение. Оформление, контент, продвижение в 
«Инсте»

Тема 1.2. Амплуа рекламистов

Аудиорекламист.  Блонкр-лидер  мнений.  Блогекр-журналист.  Особенности  ведения
рекламных   роликов  звездами  шоу-бизнеса,  спорта  и  т.п.  Рекламист  в  Telegram.
Особенности  «именных»  Telegram-каналов.  Рекламист-расследователь.  Проблемам
«деанона» рекламистов. Соотношение прав и возможностей рекламиста и журналиста.

РАЗДЕЛ 2. Создание рекламного ролика

Перечень изучаемых элементов содержания
Необходимость гармоничного сочетания дизайна и контента. Недопустимость 
преобладания графической/чодержательной части над другой. Правила «гармоничного 
рекламного ролика»



Тема 2.1 Дизайн рекламного ролика

Перечень изучаемых элементов содержания
Основные правила подбора иллюстраций. Сочетания цветов.  Использование графических
элементов. Особенности ведения фоторекламного ролика. Значение фотографии в 
современном мире. Роль фотографии в роликеФотографии со смыслом и для развлечения. 
Мобильные приложения для съемки фотографий.  Понятие о коллаже. Цифровой 
фотомонтаж изображений

Тема 2.2. Контент рекламного ролика

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие «контент». Виды контента. Правила создания контента. Актуальность и 
уникальность как основные достоинства контента. Создание контента об актуальном 
событии.  Виды актуального контента. Исправление ошибок. Размещение контента. 
Понятие «копирайтинг» в подкастинге. Рерайтинг в РАДИО И АУДИО. Этические 
нормы при подготовке контента

2.6. Второй иностранный язык 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном
языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и
практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере.
Задачи дисциплины (модуля):
1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими
особенностями современного французского языка, закономерностями его 
функционирования
в дискурсах различного типа.
2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной
выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить
продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в
различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач.
3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в
межличностном общении.
4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний.



 2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

1. Личность. Хобби. Увлечения
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Личность. Хобби. Увлечения
Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.
Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая
парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.
 
Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма  //
Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Личность.
Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.
 
Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.
 
Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные
прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Хобби. Увлечения
Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные
прилагательные: общая парадигма.

1. Описание комнаты / учебной аудитории
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания
комнаты / учебной аудитории
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a».
Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях,
начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.
 
Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:



 
Лексика: Мебель.
Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма..
 
Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.
Грамматика: Безличный оборот «il y a».
 
Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в
предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории
Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в
предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment.

1. Рабочий день. Расписание дня и недели
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Числительные. Количественные наречия.
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия
combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания.
Неупотребление артикля после количественных наречий.
 
Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия
combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Числительные.
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия
combien.
 
Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания.
Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, 
на
которых изображена группа людей.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Количественные наречия.
Грамматика:
Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после
отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.

1. Выходные дни. Каникулы
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.



Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями
недели. Местоимение en. Количественные числительные.
 
Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с
днями недели. // Текст «Robert Boissy».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Дни недели.
Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями
недели.
 
Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из
дней рождений.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней.
Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные.

1. Образование: обучение в университете.
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.
Грамматика:
Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими
названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.
Причастие прошедшего времени.
 
Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия
месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // 
Текст «Le 14 juillet».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Месяца. Название времен года.
Грамматика:
Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими
названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.
 
Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à 
l&apos;université».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Экзамены. Обучение.
Грамматика: Причастие прошедшего времени.

1. Высшее образование во Франции
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в вузе.



Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat.
 
Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Образовательные учреждения Франции.
Грамматика: Время Passé composé.
 
Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по
поводу обучения.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.
Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat.

1. Где я живу
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания.
Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время Imparfait.
 
Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à
credit».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Достопримечательности.
Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.
 
Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город.
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Для описания места проживания.
Грамматика: Время Imparfait.

1. Путешествия.
 

Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Путешествия. Отдых.
Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой
группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé.
 
Тема 8.1. Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 
группы.
// Текст «Une promenade à travers Paris».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Путешествия.



Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой
группы.
 
Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст 
«La
Tour Eiffel».
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Лексика: Отдых.
Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé.

 2.7 Человек и его права в контексте современной реальности 

 1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной
реальности» являются:
усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента
современных правовых систем;
интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека;
формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности
мировой цивилизации;
ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты.
Задачами дисциплины (модуля) являются изучение социально-философских предпосылок
возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в 
рамках правового государства, выявление принципов правового оформления основных 
прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача 
выявления важнейших
признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из числа других прав, 
свобод и обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. В рамках курса
«Человек и его права в контексте современной реальности» студенты  должны изучить 
структурные элементы государственно-правового института основ правового
положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», 
«личность», определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как 
участника (субъекта) правовых связей и отношений. Для понимания сущности и 
содержания основ правового положения личности, его разновидностей необходимо 
выявить связь гражданства и основ правового положения личности,
имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса 
гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как 
политико-правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой 
институт. Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность 
правового регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения 
гражданства, сложные последствия введения принципа двойного гражданства в 
российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу действующего 
законодательства о гражданстве.
Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его
принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, 
содержания,
условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный 
взгляд на основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке 
естественно-правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и 



свобод, в частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера 
некоторых основных прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, 
неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание природы ряда основных
прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-
философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы основ 
правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 
принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной
ответственности. Задачей дисциплины является также научная классификация основных 
прав, свобод и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения 
особенностей механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения 
обязанностей с использованием конституционно-правовых средств, а также средств 
отраслевого характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей 
является условием юридически правильного выбора средств защиты и восстановления 
нарушенных основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, 
связанных с реализацией и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает 
анализ статуса, особенно компетенции, различных правовых институтов, участвующих в 
этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе 
международных.

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 
рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 
образования

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с учебным планом.

 3. Краткое содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, пространственных 
пределов
действия прав человека, его ограничений, определение места права прав человека в 
системе
национального и международного права, изучение социально-философских предпосылок
возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в 
рамках правового государства, выявление принципов правового оформления основных 
прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации, а также современного этапа 
развития прав человека, отечественного и зарубежного правозащитного движения.
 
Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные
теории личности: социологические, психологические, экономические, политические,
религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства 
человека как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический 
прогресс. Человек, власть и государство. Понятие прав человека. Права и свободы. Права 
человека и права гражданина. Права человека, льготы и привилегии. Диалектика 
соотношения интересов индивида, социальной общности и мирового сообщества на 
современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и равноправие – основополагающие 



принципы прав человека.
Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как
фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и
правового статуса гражданина и личности. Система прав человека. Субъекты прав 
человека. Теория трех поколений прав человека. Современные национальные и 
международные (региональная и универсальная) системы прав человека в их 
соотношении. Социально-экономические и культурные, гражданские и политические 
права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. Особенности и многообразие 
классификаций прав человека. Конституционное закрепление прав человека. Структура 
конституционных прав и свобод гражданина в условиях правового государства.
 
Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав человека;
соотношение международного права прав человека и российского права и отдельных
отраслей международного права
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное
действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права 
прав
человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и 
вопрос контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств 
государствам по правам человека в экстратерриториальном контексте. Ограничения в 
отношении применения гарантий защиты, закрепленных в международном праве прав 
человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 
конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и условия 
отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 
(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская 
конвенция о правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 
30) и Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о 
правах и основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы 
правомерного ограничения прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению.
Международные договоры по правам человека, предусматривающие действие их норм в 
чрезвычайных ситуациях и во время
вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие положения об
отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в
отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения 
прав
человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст. 56(1) 
и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления в 
отношении договоров в области международного права прав человека. Соотношение 
международного права прав человека и международного гуманитарного права. Концепции
соотношения международного права прав человека и международного гуманитарного 
права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 
международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип 
lex specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 
гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и 
норм о внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. 
Соотношение международного права прав человека и международного уголовного права. 
Соотношение международного права прав человека и других отраслей международного 
права. Соотношение международного права прав человека и национального права. 



Международное право прав человека и Конституция РФ. Международные стандарты по 
правам человека и правовая система Российской Федерации.
 
Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала ХХ
века
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия о
человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном 
праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права 
личности.
Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в
религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность.
Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое 
значение
(1213 г.). Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. 
Этические учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. 
Лютер и его роль в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав
человека. Учения Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. Эпоха
Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских и
немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как
субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве.
Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях
буржуазных революций конца XVIII в. Американская Декларация о независимости (1776
г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека. Гражданский кодекс
Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения экономических предпосылок развития 
личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его роль в гуманизации уголовного 
права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся в XIX в. Правозащитное 
движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). Проблема достоинства и прав человека в 
философских, политических и этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, 
Фихте, Гегель, Фейербах). Буржуазный либерализм о демократических свободах (Бентам, 
Токвиль, Милль). Социалистические учения о правах человека (Фурье). Марксизм о 
правах человека. Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический 
позитивизм (Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг).
 
Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке
 
Перечень изучаемых элементов содержания:
 
Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 
монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное 
движение и
расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. 
Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 
человека. Мировой кономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 
стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение 
приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. Устав 
ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав человека 
1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. Интернационализация 
прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных 



конституциях и законодательствах многих стран. Освобождение Индии, Пакистана и 
других стран Азии. Победа революции в Китае. Американская Декларация прав и 
обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о защите прав человека. «Холодная
война», гонка вооружений и наступление на демократические
права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой колониальной системы.
Международные пакты 1966 г., их содержание. Достижения в осуществлении прав 
человека и гражданина в западных странах в 60-70-х годах. Реакционные тенденции: 
режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в Ольстере и т. д. Массовые 
попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-1978гг.). Усиление 
позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х  годах 
(падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии и 
т.д.). Начало Хельсинского процесса. Начало формирования третьего поколения прав 
человека. Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание 
«холодной войны», социально-политические изменения в СССР, странах Восточной 
Европы. Новый этап в интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского 
процесса. Понятие «человеческое измерение СБСЕ».
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