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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  –  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 

-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении
систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.
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- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 
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Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

РАЗДЕЛ 1. История философии
Тема 1.1. Философия в системе духовной 
культуры

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 Общая  характеристика  древневосточной
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 Основные  этапы развития,  особенности,
проблемы  и  представители  античной
философии:  раннегреческая
натурфилософия  (милетская  школа,
пифагорейцы, элейская школа, 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

Периодизация  и  характерные  черты
философии  и  культуры
западноевропейского  средневековья.
Философские  проблемы  средневековья:
происхождение мира,  сущность добра и
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зла,  соотношение  веры  и  знания,
сущности  и  существования,  проблема
универсалий.  Соотношение  судьбы  и
свободной  воли  человека  в  учении
А. Августина.  История  человечества  в
учении  А. 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.
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Тема  1.5. Западноевропейская  философия  эпохи
Возрождения и Нового времени

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

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.
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Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ 
веков

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
Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 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.
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Тема 2.2. Основные проблемы и исторические 
варианты гносеологии

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

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

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.  Проблема  судьбы  России  в
философских спорах славянофилов и западников

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

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

Географический  детерминизм  как
основание  концепции  евразийства.
Понятие  Евразии  как  геополитически
неделимого  целого  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.
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Неоевразийство.  Пассионарная  теория
этногенеза  и  учение  о  суперэтносе
Л.Н. Гумилёва.  Современные
неоевразийские концепции.

Тема 3.5. Этос российской культуры и его 
особенности

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
Тема  4.1. Феномен  русской  интеллигенции  в
философской рефлексии ХХ века

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

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

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

Историософский  характер  русской
философии.  Поиски  смысла  и  начал
исторического бытия русского народа и
государства в древнерусской литературе:
"Слово о законе и благодати",  "Повесть
временны\х  лет",  концепция  "Москва-
третий  Рим".  Критика  модели
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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

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.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия – одна из форм учебного занятия, направленная
на  развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе
решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
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поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных явлений (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная  цель  метода  case-study  –  обучающиеся  должны  проанализировать
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из
них.  Кейсы  делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),
обучающие  (искусственно  созданные,  содержащие  значительные  элемент  условности  при
отражении  в  нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение
исследовательской  деятельности  посредствам  применения  метода  моделирования).  Метод
конкретных  ситуаций  (метод  case-study)  относится  к  неигровым имитационным активным
методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть свободными и управляемыми.  К технике
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управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является форум,  где каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко структурированный и специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  –  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Раздел 1. История философии

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока
Вопросы для самоподготовки:
1. Ведические школы Древней Индии.
2. Буддизм как нравственная философия.
3. Основные философские идеи конфуцианства.
4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая.
5. Учение Мо-Цзы.

Тема практического занятия 2: Античная философия
Вопросы для самоподготовки:
1. Характерные черты античной философии.
2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы.
3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель).
4. Основные направления и идеи эллинистической философии.
5. Особенности философии поздней античности.

Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой 
философии
Вопросы для самоподготовки:
1.  Характерные  черты  средневековой  философии  (монотеизм,  креационизм,
теоцентризм).
2. Социально-политическая концепция Августина.
3. Основные идеи философии Фомы Аквинского. Доказательство бытия Бога.
4. Спор о природе универсалий.
5. Теория двойственной истины.

Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи 
Возрождения и Нового времени
Вопросы для самоподготовки:
1. Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения.
2. Научная революция XVII века и её влияние на развитие философии.
3.  Эмпиризм  и  сенсуализм  в  гносеологии  XVII-XVIII веков  (Ф. Бэкон,  Дж. Локк,
Т. Гоббс).
4. Рационализм как направление в гносеологии и как характерная черта европейской
культуры.
5. Идеалистический эмпиризм Дж. Беркли и Д. Юма.

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая 
классическая философия
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии.
2. Теория познания и этика И. Канта.
3. Философская система Г. Гегеля.
4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса.
5. Антропология и социальная философия К. Маркса.

Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ – ХХ веков.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
2. Основные этапы и представители позитивизма. 
3. Экзистенциализм в Германии и во Франции.
4. Философия психоанализа.
5. Основные идеи и представители философии постмодернизма.

Раздел 2. Общетеоретическая философия.

Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии

Вопросы для самоподготовки:

1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии.
2. Виды и формы бытия в современной онтологии. 
3. Монистические и плюралистические концепции бытия.
4. Бытие и сознание в разных философских учениях.
5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики.

Тема практического занятия 2: Основные проблемы и исторические варианты 
гносеологии

Вопросы для самоподготовки:

1. Познание как объект философского анализа. Объект и субъект познания.
2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм.
3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины.
4. Специфика научного познания.
5. Особенности социального познания.

Тема практического занятия 3: Основные проблемы социальной философии

Вопросы для самоподготовки:

1.  Объект, предмет, функции социальной философии.
2.  Движущие силы и факторы общественного развития.
3.  Основные сферы общественной жизни.
4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 
развития.
5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий.

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока

Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 
славянофилов и западников

Вопросы для самоподготовки:
1.  Особенности генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского. Различие 
западной и русской культур. 
2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова. 
3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. 
«Философические письма».  
4. Философские взгляды В.Г. Белинского.
5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего
творчества.

Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и 
Запада в русской философской традиции начала ХХ века
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Вопросы для самоподготовки:
1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования.
2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева
3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и 
Н.Я. Данилевского.
4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева
5. Россия как живой организм в философии И. Ильина

Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его 
развития

Вопросы для самоподготовки:

1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской 
культурных традиций.
2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве.
3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева.
4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва.
5. Современные неоевразийские концепции.

Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности

Вопросы для самоподготовки:

1. Этос культуры как национальная идея.
2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций 
российской культурной традиции.
3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 
исключительности.
4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры («Судьба России»).

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Тема практического занятия 1:  Феномен русской интеллигенции в философской 
рефлексии ХХ века
Вопросы для самоподготовки:
1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: 
сборник «Вехи».
2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 
накануне перестройки.
3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России.
4. Интеллигенция и революционные процессы в России.

Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной 
философии

Вопросы для самоподготовки:

1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма.
2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма.
3. Истоки и смысл русского коммунизма.
4. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева.
5. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова.

Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в 
отечественной философии
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Вопросы для самоподготовки:
1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении 
П.А.Кропоткина
2. Философия "общего дела" Н. Федорова.
3. Философия всеединства В.С. Соловьева.
4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова.
5. Учение П.А. Флоренского о церкви.

Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии
Вопросы для самоподготовки:
1. Философия истории Л.П. Карсавина.
2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева.
3. С.Л. Франк о духовных основах общества.
4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского.

Тема практического занятия 5: Проблема познания в отечественной философии
Вопросы для самоподготовки:
1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева.
2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева.
3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции.
4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины (модуля)  «Философия» предполагает  изучение
материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.

При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее
читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение из  текста  необходимой информации.  От того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При  конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость
мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач

При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,
исходя  из  теоретических  положений курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
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или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует помнить,  что решение каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям
изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
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˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10-20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины (модуля), выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для
их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
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 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  (модуля)  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 

Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы
сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом.
Подготовка  к  промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и
обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных  им  в  течение  учебного  семестра  по  всем  видам  учебных  занятий  по
дисциплине (модуля).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля):

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);
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 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (аналитические
творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-
проекты и др.).

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  (модулю)  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%
рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла
за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  системе  зачтено /  не зачтено  для  зачета  и  по
пятибалльной системе для экзамена.
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Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и  практическими заданиями,  правильно обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его,  не  допуская существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры
 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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

2. Тема 1.2. Философия Древнего Востока
Общая характеристика древневосточной 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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

3. Тема 1.3. Античная философия
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

4. Тема  1.4.  Человек  и  картина  мира  в  Средневековой
философии
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
учении  А.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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

5. Тема  1.5.  Западноевропейская  философия  эпохи
Возрождения и Нового времени
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций
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Беркли и Д.Юма.
6. 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая 

философия
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

7. Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

8. Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

9. Тема  2.2.  Основные  проблемы и  исторические  варианты
гносеологии
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

10. Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций
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Культура  и  цивилизация.  Многовариантность  исторического
развития.  Динамика  и  типология  исторического  развития.
Источники  и  субъекты  исторического  процесса.  Основные
концепции философии истории.

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

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

12. Тема 3.2.  Проблема судьбы России в философских спорах
славянофилов и западников
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

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

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

14. Тема  3.4.  Евразийский  проект  и  основные  этапы  его
развития
Географический  детерминизм  как  основание  концепции
евразийства. Понятие Евразии как геополитически неделимого
целого  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
неоевразийские концепции.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

15. Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

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

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций
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17. 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии
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

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

18. Тема  4.3.  Проблемы  этики  и  духовного  развития  в
отечественной философии
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

19. Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии
Историософский характер русской философии. Поиски смысла
и начал исторического бытия русского народа и государства в
древнерусской  литературе:  "Слово  о  законе  и  благодати",
"Повесть  временны\х  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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

20. Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии
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.

Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций
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Приложение № 2 к методическим материалам
по  дисциплине  (модулю).  Конспекты
практических  (семинарских)  занятий  по
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Дисциплина (модуль): философия

Раздел 1. История философии

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока

Цели  занятия:  дать  студентам  общее  представление  об  основных  идеях  и
представителях религиозно-философской мысли Древнего Востока.

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Характерные черты философии Древнего Востока Опрос, оценка знаний 
студентов

2.. Философия Древней Индии Опрос, оценка знаний 
студентов

3. Философия Древнего Китая Опрос, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Мифология как исторически первая форма мировоззрения. Антропоморфизм.
2. Основные формы религиозного сознания.
3. Основные философские идеи буддизма.
4. Основные философские идеи конфуцианства
5. Основные философские идеи даосизма.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Конфуций и его роль в современной китайской культуре.
2. Буддизм как религия и нравственная философия
3. Освобождение от страданий как смысл человеческого бытия в индийской философии

и культуре.
4. Закон кармы и его толкование в индийской философии.

Тема практического занятия 2: Античная философия 
Цели  занятия:  дать  студентам  общее  представление  об  основных  идеях  и

представителях античной философии
Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Натурфилософские школы Древней Греции Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов
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2.. Философия классического периода Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Философия эпохи эллинизма и поздней античности Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Общая характеристика античной философии.
2. Философские учения досократического периода.
3. Классический период греческой философии.
4. Эллинистическая философия.
5. Философия поздней античности.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Античная цивилизация и философия как «колыбель» современного европейской культуры.
2. Сколько существует истин? Софисты и Сократ, классическая и неклассическая философия
3. Как быть счастливым – от эллинистических мыслителей к современному человеку

Тема  практического  занятия  3:  Человек  и  картина  мира  в  Средневековой
философии

Цели  занятия:  дать  студентам  общее  представление  об  основных  идеях  и
представителях философии западноевропейского и арабо-исламского средневековья.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Периодизация и характерные черты философии и культуры 
западноевропейского средневековья

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Философские проблемы средневековья Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Общая характеристика и основные проблемы философии 
арабского Востока.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Как решалась проблема происхождения мира и сущности добра и зла в средневековой 
западной и восточной (арабо-исламской) философии?
2. В чем суть проблемы универсалий?
3. В чем суть проблемы сущности и существования?
4. Как решали средневековые философы проблему соотношения веры и знания?

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Философия как «служанка богословия».
2. Фома Аквинский: доказательство бытия Бога.
3. История человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»).
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Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи Возрождения и 
Нового времени  

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и представителях 
философии эпохи Возрождения и Нового времени  (XVII-XVIII вв.)

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Взаимосвязь 
философии и культуры

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на развитие 
философии. Взаимосвязь философии и науки.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Особенности развития и основные черты философии XVII-XVIII 
вв..

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Как проявилась идея антропоцентризма в философии и культуре Возрождения?
2.  В чем суть научной революции XVI-XVII веков и как она повлияла на развитие 
философии?
2. Как решалась проблема источника достоверного знания в гносеологии XVII-XVIII вв.?
3. Каковы главные идеи философии Дж. Беркли и Д. Юма?
4. Как решали средневековые философы проблему соотношения веры и знания?

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Две стороны гуманизма, или диалектика Возрождения.
2. Философские идеи в творчестве У. Шекспира.
3. Основа познания – опыт или мышление? Эмпиризм и рационализм в философии Нового 
времени.

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 
философия

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных идеях и представителях 
философии Просвещения и немецкой классической философии

Структура практического (семинарского) занятия

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Просвещение как историко-культурный процесс в Англии, 
Франции, Германии.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Гносеология и этика И. Канта. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Философская система Г. Гегеля и Л. Фейербаха Опрос с элементами научной 
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дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:

1.  Каковые основные положения критической философии И. Канта?
2. Охарактеризуйте пантеистический идеализм Г. Гегеля
3. Раскройте основные положения антропологического материализма Л. Фейербаха
4. Охарактеризуйте диалектический и исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса

Темы докладов, сообщений и презентаций:

1. Учение о естественном праве и общественном договоре
2. Этика категорического императива И. Канта.
3. Историческая судьба и значение марксизма в мировой философии.

Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков

Цели занятия: сформировать у студентов систему представлений о ведущих направлениях 
философской мысли XIX – начала XX вв., основных представителях современной философии 
и их идеях.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Общая характеристика неклассической философии, основные 
течения: сциентизм, антисциентизм, антропологизм.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 
позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм).

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Антропологические направления: философия жизни, 
экзистенциализм, психоанализ

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Постмодернизм и его основные идеи Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Сравните классическую и неклассическую философию
2. Охарактеризуйте позитивистскую традицию в философии
3. Назовите основные идеи экзистенциализма
4. Дайте определения основным понятиям философской герменевтики
5. Дайте общую характеристику постмодернизма, назовите основных представителей

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни».
2. З.Фрейд о природе человека, обществе и культуре.
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3. Феноменология как метод анализа чистого сознания: Э. Гуссерль.
4. Герменевтика как «практика философского мышления»: Х.-Г. Гадамер.

Раздел 2. Общетеоретическая философия

Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой онтологии - 
философского учения о бытии

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Онтология как философское учение о бытии. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Понятие субстанции и субстанциональности бытия: Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Пространственно-временные характеристики бытия. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Специфика человеческого бытия. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. В чем суть основного вопроса онтологии в понимании Ф. Энгельса. 
2. Охарактеризуйте категории "бытие", "материя", "субстанция".
3. Какова структура (иерархия) форм бытия в современной онтологии?
4. Охарактеризуйте понятия "движение" и "развитие". Каковы ключевые идеи диалектики как 
философского учения о развитии?

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Эволюция взглядов на пространство и время в истории философии и науки.
2. Диалектика в философии Г. Гегеля и К. Маркса.
3. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 
Вселенной.

Тема  практического  занятия  2:   Основные  проблемы  и  исторические  варианты
гносеологии

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой гносеологии - 
философского учения о познании

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения
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1. Познание как предмет философского исследования. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Философское учение о познании – гносеология и эпистемология. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Проблема истины в классической и неклассической философии. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4.
Философия науки и специфика научного познания.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1.  Чем различаются наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, ир-рационализм?
2. Сравните агностицизм, релятивизм и скептицизм 
3. Раскройте основные концепции философии науки
4. В чем специфика социального познания?
5. В чем специфика научного познания? Назовите уровни, методы и формы научного 
познания.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм.
2. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
3. Роль логики в процессе познания.

Тема практического занятия 3: Основные проблемы социальной философии

Цели занятия: Познакомить студентов со спецификой и общей проблематикой социальной 
философии - учением об обществе и истории

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Философское понимание общества и его истории. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Общественное развитие и его источники. Общественное развитие 
и его источники.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Основные сферы общественной жизни. Культура и цивилизация. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4.
Основные концепции философии истории.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Дайте определения понятиям «общество», «гражданское общество», «нация», 
«государство», «социальные группы», «общественные институты»
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2. Каковы источники общественного развития и его источники?
3. Охарактеризуйте основные сферы общественной жизни
4. Как соотносятся культура и цивилизация? 
5. Назовите основные концепции философии истории

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Многовариантность исторического развития..
2. Социальный прогресс и его источники

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока

Тема  практического  занятия  1:  Проблема  судьбы  России  в  философских  спорах
славянофилов и западников

Цели занятия: уяснить взгляды западников и славянофилов на пути исторического и 
культурного развития России

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Понятие ценностей и их классификация Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 
западной культур.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Кризис и переоценка ценностей западной и русской культур. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией
Задания к практическому занятию:
1. В чем славянофилы видели своеобразие и самобытность русской культуры?
2. Существуют ли современные продолжатели западников и славянофилов?
3. Как и почему оценивали фигуру Петра I славянофилы и западники?
4. За что западники ценили западное общество и за что его критиковали славянофилы?

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Философ в России - не только философ (особенности русской философии)
2. Россия - это Запад или Восток? (П.Я.Чаадаев, западники, славянофилы)

Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в 
русской философской традиции начала ХХ века

Цели занятия: уяснить понимание  взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 
философской традиции начала ХХ века 
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 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. 
Соловьева

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах
В. Эрна и Н.Я. Данилевского.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Россия как живой организм в философии И. Ильина Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:

1. Как представлял Вл. Соловьев "подлинно христианское общество" и почему отказывался 
считать таковым средневековую и современную ему цивилизацию?
2. Каково различие во взглядах на взаимоотношения России и Европы в работах В. Эрна и 
Н.Я. Данилевского?
3. Соотношение национального и общечеловеческого в концепции К.Н. Леонтьева.
4. Каковы взгляды И.Ильина на культурное и историческое развитие России?

Темы докладов, сообщений и презентаций:

1. П.Флоренский о предполагаемом государственном устройстве в будущем.
2. Славянство и византизм как культурные типы в концепции К.Н.Леонтьева.

Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его развития

Цели занятия: познакомить студентов с основами евразийства как течения в общественно-
политической и философской мысли начала ХХ века.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Географический детерминизм как основание концепции евразийства. Опрос с элементами 
научной дискуссии, оценка 
знаний студентов

2.. Понятие Евразии как геополитически неделимого целого в концепции
П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, Г.В. Флоровского.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, оценка 
знаний студентов

3. Роль России в евразийском проекте. Опрос с элементами 
научной дискуссии, оценка 
знаний студентов
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Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве.
2. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева.
3. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва.
4. Современные неоевразийские концеции.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве.
2. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева.
3. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва.

Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности

Структура практического (семинарского) занятия.

Цели занятия: познакомить студентов с размышлениями  русских философов о поиске
национальной идеи России

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Этос культуры как национальная идея. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Особенности и ценностные ориентации российской культурной 
традиции.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Этос культуры как национальная идея.
2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций российской 
культурной традиции.
3. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»).

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Этос культуры как национальная идея.
2. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской культуры.

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии

Тема  практического  занятия  1:  Феномен  русской  интеллигенции  в  философской
рефлексии ХХ века.

Цели занятия: уяснить место и роль русской интеллигенции в философии и культуре ХХ века.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения
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1. Русская интеллигенция как феномен национальной культуры. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном 
развитии России.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Русская интеллигенция как феномен национальной культуры.
2.  Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: сборник 
«Вехи».
3. Интеллигенция и революционные процессы в России.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 
накануне перестройки.
2. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России.

Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной философии

Цели занятия: познакомить студентов с эволюцией идей социализма в отечественной 
философии

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-
Симон, Р. Оуэн.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Учение А.И.Герцена о русском социализме. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3.
Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и В.И. Ленина.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма.
2. Философия классического марксизма и реальность советского социализма.
3. Истоки и смысл русского коммунизма.
4. Какие идеи А.И. Герцена созвучны взглядам западников, а какие взглядам славянофилов?

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Социализм как теократия в концепции Н.Бердяева.
2. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова

Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в отечественной 
философии
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Цели занятия: познакомить студентов с эволюцией идей социализма в отечественной 
философии

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, 
С.Л. Франка.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Религиозный экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Нравственные  идеи  в  философии  русского  космизма:
Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Философские идеи Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Что такое "цельное знание" для Владимира Соловьева?
2. Сравните взгляды В.С.Соловьева на мировое развитие, идущее к обретению 
положительного всеединства и "духовной телесности", со взглядами русских космистов на 
эволюцию и ноосферу.
3. В чем Ф.М. Достоевский видел внутренний кризис и разложение гуманизма в современную 
эпоху?
4. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении П.А.Кропоткина

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Философия "общего дела" Н. Федорова.
2. Философия всеединства В.С. Соловьева.
3. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова.

Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии

Цели занятия: проанализировать и уяснить концепции философии истории, разработанные  
русскими философами второй половины ХIX- начала ХХ века

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Поиски смысла и начал исторического бытия русского народа и 
государства в древнерусской литературе

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Критика модели исторического развития России у П.Я.Чаадаева 
("Философические письма)

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3.  Спор западников и славянофилов о путях исторического развития Опрос с элементами научной 
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России. дискуссии, оценка знаний 
студентов

4.
История как богочеловеческий процесс в философии всеединства.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Поиски смысла и начал исторического бытия русского народа и государства в 
древнерусской литературе.
2. Критика модели исторического развития России у П.Я. Чаадаева («Философические 
письма»)
3. С.Л. Франк о духовных основах общества.
4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. История как богочеловеческий процесс в философии всеединства.
2. Философия истории Л.П. Карсавина.
3. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева.

Тема практического занятия 5: Проблема познания в отечественной философии

Цели занятия: проанализировать и уяснить взгляды русских философов на проблему познания.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-
философской мысли.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Учение о природе цельного знания у В.С. Соловьева. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3.  Проблема познания в творчестве Н.А. Бердяева. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. В чем проявлялось единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской 
мысли.
2. Идея цельного знания  В.С. Соловьева.
3. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции.
2. Учение А.Ф. Лосева о Логосе.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.
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-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1.  Общие вопросы курса

Тема 1.1. История как наука 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

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

Евразийское пространство: природно-географические 
характеристики (в сопоставлении с другими регионами). 
Происхождение человека. Современные представления 
об антропогенезе. Находки остатков древних людей на 
территории современной России (неандертальцы, 
Денисовский человек).
Заселение территории современной России человеком 
современного вида. Памятники каменного века на 
территории России. 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.
Средние века: понятие, хронологические рамки, 
периодизация. Падение Западной Римской империи и 
образование германских королевств. Франкское 
государство в VIII–IX вв. Великое переселение народов. 
Вопрос о славянской прародине и происхождении 
славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: 
восточных, западных и южных. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры. 
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Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской 
власти. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 
Дальнего Востока. Тюркские народы в истории России и 
мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть 
мусульманского мира.
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Тема 2.2. Образование и эволюция
государства Русь (IX - начале XIII
в.). Русь в IX - первой трети XIII в.

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
центральноевропейской  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
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земель. Формирование элементов республиканской 
политической системы в Новгороде. Внешняя политика 
русских земель.
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РАЗДЕЛ 3.  Народы и государства Европы и Азии в период классического
Средневековья. Русь в XIII-XV вв.

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

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  Раннего  Нового  времени  в
Европе.  Коммунальное  движение  и  городское  право.
Итальянские  морские  республики  (Венеция,  Генуя),
ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв.
Папство.  Ордена  крестоносцев  и  отношения  с  ними
русских  земель.  Александр  Невский  и  противостояние
экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище).
Споры  в  науке  и  публицистике  о  его  «историческом
выборе» между Западом и Востоком.
Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое
княжение  Владимирское.  Противостояние  Твери  и
Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий князь
всея Руси. Усиление Московского княжества.
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.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы 
и Сибири в XIII– XV вв.
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Тема 3.2. Формирование единого 
Русского государства в конце XV 
в.

Формирование  единого  Русского  государства  в  XV  в.
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 и
Южной  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.
Расширение  международных  связей  Российского
государства.
Принятие  общерусского  Судебника.  Положение
крестьян  по  Судебнику  1497  г.  (Юрьев  день).
Формирование  аппарата  управления  единого
государства.  Двор  великого  князя,  государственная
символика.
Церковь  и  великокняжеская  власть.  Иосифляне  и
нестяжатели.
Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-
московская ересь».
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Тема 3.3. Древнерусская культура. Дохристианская культура восточных славян и соседних
народов.  Повседневная  жизнь,  семейные  отношения,
материальная культура, верования. Былины.
Основные  достижения  мировой  культуры  в  эпоху
Средневековья.  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.
Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика.
Представления  о  мире.  Богословие  и  зачатки  научных
знаний  в  Средние  века.  Алхимия.  Средневековые
университеты.  Литература  эпохи  Средневековья.  Эпос
(«Песнь  о  Роланде»,  «Песнь  о  Нибелунгах»,  «Эдда»  и
саги). Проторенессанс в 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.
Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 
фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея 
Рублева.

РАЗДЕЛ 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв.
Тема 4.1. Мир к началу Нового 
времени. Россия в первой трети 
XVI в.

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.
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Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 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.
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Тема 4.3. Культура России в XVI–
XVII вв.

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.  Издание   печатного
«Синопсиса».   Расцвет   житийной   литературы   —
«собирание  святыни»  при  митрополите  Макарии
(«Великие  Минеи  Четьи»).  «Домострой»  —
нравственное и практическое значение этой книги.
Формирование  старообрядческой  культуры  («Житие
протопопа Аввакума»).
Развитие  шатрового  зодчества  в  XVI  в.  (церковь
Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного).
Появление национального стиля в русской архитектуре
XVII  в.  —  «русское  узорочье»  (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.

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

15



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

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.
Преобразования в области государственного управления.
Основные  принципы  и  результаты:  усиление
самодержавной  власти,  централизация,  развитие
бюрократии. Военная реформа Петра I. Международное
положение России к концу XVII в. и основные задачи ее
внешней  политики.  Изменение  главного  вектора
внешней политики России на рубеже XVII и XVIII вв.
Экономическое  развитие.  Внутренняя  и  внешняя
торговля.  Социальный  протест.  Стрелецкие  восстания
1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит.
Сопротивление  реформам:  осознанная  оппозиция  или
стихийное недовольство.
Государство  и  церковь  в  эпоху  Петра  I.  Зарождение
практики  религиозной  терпимости.  Противоречия  в
положении представителей других религий (мусульмане,
буддисты,  иудеи)  и  инославных  конфессий  (католики,
протестанты).
Преобразования  в  области  культуры  и  быта.
Активизация  западноевропейских  культурных
заимствований.  Перестройка  повседневной  жизни
горожан и  знати  по  европейскому образцу.  Изменение
положения  женщин.  Появление  светских праздников  и
развлечений.
Распространение  стиля  барокко.  Перенесение  на
русскую  почву  западной  архитектуры,  живописи  и
музыки.  Открытие  первого  общедоступного  театра.
Создание  гражданского  шрифта  и  начало
книгоиздательства  на  русском  языке.  Возникновение
прессы.
Развитие образования и создание условий для научных
исследований и их начало. Создание светских учебных
заведений.  Перевод  научной  литературы.  Начало
научного  коллекционирования  (Кунсткамера),  указ  о
создании Академии наук.
Дискуссии  о  результатах  и  историческом  значении
реформ Петра I.
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Тема  5.2.  Эпоха  «дворцовых
переворотов». 1725–1762 гг.

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Вопрос о
продолжении преобразований Петра I его преемниками.
Предпосылки  и  основные  факторы  политической
нестабильности в России после Петра I. Насильственная
смена  правящих  монархов,  отстранение  от  власти
фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона.
Приход  к  власти  Анны  Иоанновны,  «затейка
верховников», попытка ограничения самодержавия, цели
ее  сторонников  и  причины  провала.  Правление  Анны
Иоанновны,  особенности  ее  внутренней  политики.
Правление Елизаветы Петровны. Петр III — результаты
его  кратковременного  правления  в  сфере  внутренней
политики.
Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового
государства.  Принцип  разделения  властей.
Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход
от традиционного к индустриальному обществу. Запад и
Восток  в  XVIII  в.:  многообразие  цивилизаций,  их
сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и
Востоком.
Проблема  «равновесия»  в  рамках  европейского
«концерта» держав, устойчивые союзы, противоречия и
конфронтация.  Колониальный  период  в  истории
Северной  Америки.  Война  английских  колоний  за
независимость.  Образование  Соединенных  Штатов
Америки. Декларация независимости США.
Французская революция конца XVIII в. Декларация прав
человека  и  гражданина.  Якобинская  диктатура,  ее
падение.  Термидор.  Приход  к  власти  Наполеона
Бонапарта.  Борьба  европейских  держав  против
Французской  революции  и  агрессивных  устремлений
постреволюционных  властей  Франции.  Колониальный
период в истории Латинской Америки.
Традиционные  общества  Востока  в  условиях
европейской  колониальной  экспансии.  Османская
империя.  Индия.  Иран.  «Закрытие»  Китая.
Международная торговля. Работорговля..
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Тема 3.3. Россия во второй 
половине XVIII в. Эпоха 
Екатерины II

Эпоха  Екатерины  II.  Государственные  реформы.
Крепостное  хозяйство  и  крепостное  право  в  системе
хозяйственных  и  социальных  отношений.  Вопрос  о
крепостном  праве  и  положении  крестьян  в  политике
Екатерины  II.  Обострение  социальных  противоречий.
Восстание  под  предводительством  Емельяна  Пугачева.
Формирование  сословной  структуры  российского
общества.  Положение  дворянства:  привилегии
«благородного сословия» и  политика  правительства  по
укреплению  роли  дворянства  в  качестве
господствующего сословия.
Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация
церковных  владений,  ее  последствия  для  дальнейшей
жизни  монастырей.  Политика  по  отношению  к
старообрядцам,  лицам  инославных  и  нехристианских
конфессий. Национальная и конфессиональная политика
Российской  империи.  Расширение  территории
Российского государства.
Внешняя политика России середины и второй половины
XVIII  в.  Россия  —  как  одна  из  ведущих  держав  на
международной арене. Упрочение ее статуса, признание
ее  в  качестве  империи.  Основные  цели  Российской
империи во внешней политике. Роль России в решении
важнейших вопросов международной политики. Россия
и революция во Франции.
Павел  I.  Основные  черты,  особенности  и  цели  его
внутренней политики.  Вопрос о наличии определенной
системы в правлении Павла I или хаотичности его мер.
Борьба  против  влияния  Французской  революции  и
участие  в  коалициях  против  постреволюционной
Франции. Поворот во внешней политике России, переход
к союзу с Наполеоном Бонапартом.
XVIII  век  —  век  Просвещения.  Теория  естественного
равенства.  «Общественный  договор».  «Народный
суверенитет».  Культ Разума.  Идея прогресса.  Вопрос о
просвещенном  абсолютизме  в  России.  Взгляды
российских мыслителей по актуальным политическим и
социальным проблемам.

Тема 5.4. Русская культура и наука
в XVIII в.

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее
влияние на развитие русской культуры XVIII в. Школа и
образование  в  России  в  XVIII  в.  Воспитание  «новой
породы» людей — реформа образования Екатерины II.
Учреждение Московского университета.
Российская  наука  в  XVIII  в.  Становление  российской
науки. Роль иностранных ученых, работавших в России
(Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его
деятельности в истории русской науки и просвещения.
Изучение  страны — главная  задача  российской науки.
Деятельность  Академии  наук.  Географические
экспедиции.
Новые  веяния  в  русском  искусстве.  Смена  стилей.
Влияние  европейской  художественной  культуры.
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Реформа стихосложения В.  К.  Тредиаковского и М. В.
Ломоносова.  Театр  Ф.  Г.  Волкова  и  складывание
системы  Императорских  театров.  Крепостной  театр  и
«крепостная  интеллигенция».  Создание  Академии
художеств,  расцвет  русского  портрета.  Развитие
архитектуры.

РАЗДЕЛ 6.   Мир и Российская империя в XIX – начале XX в.
Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. Основные факторы и явления мирового развития в XIX

в. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.  Влияние  идей  Просвещения  на  мировое
развитие.  Европейские  революции  XIX  в.
Наполеоновские войны и Священный союз как система
общеевропейского порядка. Формирование европейских
наций. Национально-освободительное движение народов
Азии,  Африки  и  Америки.  Обретение  независимости
народами Латинской Америки.
Промышленный  переворот;  ускорение  процесса
индустриализации  в  XIX  в.  и  его  политические,
экономические,  социальные и культурные последствия.
Секуляризация  сознания  и  развитие  науки.  Романтизм,
либерализм, дарвинизм.
Внутренняя  и  внешняя  политика  России  в  первой
половине XIX в. Значение победы России в войне против
Наполеона и освободительного похода России в Европу.
Попытки  реформирования  политической  системы
России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и
Н.Н. Новосильцева. Изменения в государственном строе.
Зарождение  общественного  движения.  Декабризм.
Либеральное направление общественной мысли.
Российское  самодержавие  и  «Священный  Союз».
Консервативно-охранительная  политика  Николая  I.
Кодификация  законодательства  М.  Сперанским.
Территориальное  расширение  границ  государства.
Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век»
русской культуры. Просвещение и наука.

Тема 6.2. Россия в первой 
половине XIX в.

Основные  факторы  и  явления  мирового  развития  во
второй половине XIX в. Переход ведущих государств на
стадию  монополистического  капитализма.
Воссоединение Италии и Германии. Гражданская война
в США. Европейский колониализм и общества Востока,
Африки, Америки в XIX в. Развитие Европы во второй
половине  XIX  в.  Франко-прусская  война.  Бисмарк  и
объединение  германских  земель.  Образование  военно-
политических  блоков,  милитаризация  европейских
государств. Научно-технический прогресс.

Тема  6.3. Проблемы  этики  и
духовного  развития  в
отечественной философии

Великие реформы Александра II. Предпосылки и 
причины преобразований. Отмена крепостного права и 
её итоги. Внутриполитические преобразования 60-70-х 
гг. Земская, городская, военная, судебная реформы. 
Противоречивость и непоследовательность реформ. 
Контрреформы Александра III. Консервация 
общественных отношений, стагнация политической 
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системы, борьба с революционным и либеральным 
направлениями общественной мысли. Внешняя политика
России. Присоединение Средней Азии.

Тема  6.4. Философия  истории  в
отечественной философии

Особенности  складывания  капиталистического
(индустриального) общества в России в пореформенный
период.  Изменение  социальной  структуры  общества.
Положение рабочего класса и крестьянства.
Духовная жизнь и культура России во второй половине
XIX в.  Идейные  течения  и  общественно–политическая
жизнь  российского  общества.  Формирование
общественных движений: консервативно-охранительное,
революционно-демократическое  и  либеральное.
Народничество:  зарождение,  идеология,  практика.
Рабочее  движение  и  распространение  марксизма.
Появление  социал-демократических  организаций  в
России.  Борьба  за  революционное  преобразование
общества.
Новая  фаза  европейского  капитализма.  Вступление
ведущих  западных  держав  в  стадию  империализма.
Завершение  раздела  мира  и  борьба  за  колонии.
Особенности  становления  капитализма  в  колониально
зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна
буржуазных антиколониальных революций.
Российская  экономика  конца  XIX  -  начала  XX  вв.:
подъемы  и  кризисы,  их  причины.  Монополизация
промышленности  и  формирование  финансового
капитала.  Доля  иностранного  капитала  в  российской
промышленности.  Форсирование  российской
индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования  экономики.  Реформы  С.Ю.  Витте.
Русская  деревня  в  начале  века.  Обострение  споров
вокруг  решения  аграрного  вопроса.  Первая  российская
революция. Столыпинская аграрная реформа: сущность,
итоги, последствия.
Политические  партии  в  России  начала  века:  генезис,
классификация,  программы,  тактика.  Опыт  думского
«парламентаризма» в России.

Тема 6.5. Первая мировая война и
Россия

Единсво 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.

Тема  6.6.  Культура  и  наука  в
России XIX — начала XX в.

Русская культура в  XIX в. Система просвещения. Наука и
техника.  Печать.  Литература  и  искусство.  Быт  города  и
деревни. Общие достижения и противоречия.

РАЗДЕЛ 7.   Советское государство в 1917-1922 гг.
Тема  7.1  Великая  российская
революция 1917 г. и ее влияние на
судьбы народов мира

Великая  российская  революция  1917  г.,  её  причины и
основные  этапы.  Расстановка  политических  и
социальных  сил  накануне  и  в  ходе  Февральской
революции.  Временное  правительство,  его  состав,
внутренняя  и  внешняя  политика.  Советы  рабочих,
солдатских  и  крестьянских  депутатов,  их  состав.
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Двоевластие.  Возможности  мирного  развития
революции.  Июньский  кризис  и  его  последствия.
События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской
мятеж и его последствия. Распад унитарного государства
и общенациональный кризис осенью 1917 года. Победа
вооруженного  восстания  в  Петрограде.  Октябрьская
революция  и  установление  Советской  власти.  II
Всероссийский съезд советов: его состав и решения.

Тема  7.2.  Гражданская  война  и
военная интервенция в России

Выход  Советской  России  из  Первой  мировой  войны.
Обострение внутриполитической ситуации к  лету 1918
года.  Причины  и  сущность  гражданской  войны,  ее
хронологические рамки,  этапы.  Интервенция в  России:
ее  этапы,  цели,  формы,  география,  масштабы  и
результаты.  Белое  движение:  социальный  состав,
идеология,  программы,  лидеры.  Программа  и
вооруженные  формирования  «третьей  силы»
(«зеленые»).

Тема 7.3. Первые преобразования 
советской власти: характер и 
особенности

Политические,  социально-экономические  и  культурные
преобразования Советской власти. Контрреволюционные
выступления.  Роспуск  Учредительного  собрания.  III
Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции
1918  г.,  ее  основные  положения.  Политика  военного
коммунизма:  причины,  цели,  методы  и  результаты.
Строительство Красной армии. Польско-советская война
1919-1920  г.:  ее  причины,  ход  и  результаты.  Изгнание
интервентов  с  территории  РСФСР.  Внутренние  и
внешние  факторы  победы  большевиков.  Влияние
Октябрьской социалистической революции на  мировой
исторический процесс. Российская эмиграция.

РАЗДЕЛ 7.   СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.)
Тема 8.1. Мир и Советский Союз в
20-30-е гг. XX в.

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов.
X съезд  РКП(б)  и  его  решения.  Переход  к  мирному
социалистическому  строительству.  Цели,  задачи  и
основные направления новой экономической политики.
Изменения в политической и социальной сферах жизни
общества.
Окончательное  складывание  однопартийной
политической  системы.  Создание  ВКП(б),  её  место  и
роль  в  государстве.  Внутрипартийные  процессы  в
ВКП(б),  борьба  с  оппозицией  в  правящей  партии.
ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов
в  хозяйственно-экономической  и  политической  жизни
страны.  Профсоюзы  и  др.  общественные  организации.
Военная  реформа  1924-1925  гг.  и  реорганизация
советских вооруженных сил в 20-е годы.
Политическая  система  страны  в  30-е  гг.  и  её
особенности.  Массовые  политические  репрессии,
«большой террор» в 1937-1938 гг.

Тема  8.2.  СССР  в  эпоху  НЭПа.
Образование СССР.

Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и
социально-политического  развития  страны.  Итоги  и
противоречия НЭПа. Международное положение СССР.
Итоги  восстановления  экономики  и  причины
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свертывания НЭПа.
Программные  положения  большевиков  по
национальному  вопросу.  Образование  СССР:
предпосылки,  поиск  форм  национально-
государственного устройства. Проекты «федерализации»
и  «автономизации».   Декларация  и  договор  об
образовании СССР 30 декабря 1922 года.  Конституция
СССР  1924  г.  и  создание  конституционных  органов
власти Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е
годы.  Проблема  социально-экономического  развития
отсталых  районов  СССР.  «Коренизация»
государственного  аппарата  республик.  Роль  РСФСР  в
культурном развитии советских республик.

Тема 8.3. Форсированная 
модернизация советского 
государства в 30-е годы

Мировой  экономический  кризис  и  СССР.
Внешнеполитическое  положение  страны  в  начале  30-х
годов.  Курс  на  строительство  социализма  в  условиях
враждебного  окружения.  Индустриализация  в  СССР:
характерные  черты,  методы  и  средства.  Политика
сплошной  коллективизации:  цели,  основные  этапы,
методы  и  средства.  Культурное  строительство.
Стахановское  и  иные  виды  социалистического  труда.
Результаты  форсированной  модернизации  советского
общества.

Тема 8.4. Международное 
положение СССР в конце 30-х 
годов и укрепление 
обороноспособности страны

Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой
войны.  Версальская  система  международных  отношений.
Политическая  изоляция  Советской  России  и  СССР.
Зарождение и развитие международного коммунистического
движения.  Коминтерн  и  его  деятельность.  Международное
положение  СССР  в  20-е  годы.  Антисоветская  деятельность
российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения
на СССР. Внешняя политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская
и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической изоляции.
Раппальский  договор  с  Германией  и  советско-германское
сотрудничество  в  1920-е  годы.  Советско-британские  и
советско-французские  отношения:  сложности  становления,
проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и
страны Востока в 20-е годы.
Появление  первого  очага  войны  на  Дальнем  Востоке.
Итальянский  фашизм  и  германский  нацизм.  Фашизация
Европы,  Азии  и  Латинской  Америки  в  30-е  годы.
Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских
государств.  Политика  умиротворения  агрессора.  Кризис
Версальско-Вашингтонской  системы.  СССР  и  Лига  наций.
Внешнеполитический  курс  СССР  на  создание  системы
коллективной безопасности. Коминтерн и борьба с фашизмом.
Внешнеполитический  курс  СССР  в  конце  30-х  годов.
Советско-германский  договор  23  августа  1939  г.  о
ненападении и секретные протоколы. Вооруженный конфликт
на  Халхин-Голе  и  оз.  Хасан.  Вхождение  в  состав  СССР
Западной  Белоруссии,  Западной  Украины,  Литвы,  Латвии,
Эстонии,  Бессарабии  и  Северной  Буковины.  Советско-
финляндская война: причины, политические и военные итоги
для  СССР.  Экономический  и  военный  потенциал  СССР  к
концу  30-х  гг.  Меры  по  укреплению  обороноспособности
страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии.
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Тема  8.5.  Советская  культура  и
наука (1917 – конец 30-х годов)

Культурное  развитие  СССР  в  20-е  годы.  Советская
архитектура.  Литературное  творчество,  театр,  живопись,
скульптура,  музыка.  Советский  авангард.  Идеологические
приоритеты.  Изменения  в  быту.  Советская  власть  и  РПЦ.
Обновленческая  и  катакомбные  церкви.  Курс  на  создание
атеистического общества. Развитие научных учреждений.

РАЗДЕЛ 9.   Советское государство в 1917-1922 гг.
Тема  9.1.  Вторая  мировая  война:
причины, характер, особенности

Вторая мировая война, её участники, основные периоды.
Проблема  начала  Второй  мировой  войны  в
отечественной и зарубежной историографии. Причины и
характер Великой Отечественной войны. Периодизация
истории Великой Отечественной войны. Стратегические
планы  Германии  и  нападение  на  СССР.  Срыв  плана
молниеносной  войны.  Московская  битва  и  весенняя
кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка
страны на военный лад.

Тема  9.2.  Советское  общество  в
годы  Великой  Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Всенародный  характер  войны.  Партизанское  и
подпольное движение в  годы войны.  Советский тыл и
его роль в победе над врагом.  Создание чрезвычайных
органов управления. Идеологическая работа на фронте и
в  тылу.  Государственно-церковные  отношения  в  годы
войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и
международное  значение.  Завершение  коренного
перелома в ходе войны.
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и
разногласия  союзников.  Проблема  открытия  второго
фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период
войны:  освобождение  территории  СССР  и
освободительный  поход  в  Европу.  Ялтинская
конференция  союзников.  Берлинская  операция.
Капитуляция  фашистской  Германии.  Потсдамская
конференция.  Международное  значение  победы
Советского  Союза  в  Великой  Отечественной  войне.
Участие  СССР  в  войне  с  Японией.  Атомная
бомбардировка  Хиросимы  и  Нагасаки.  Разгром
Квантунской  армии.  Капитуляция  Японии.  Роль
союзников  в  победе  над  Японией.  Окончание  Второй
мировой войны.

Тема  9.3.  Источники  и  факторы
победы  советского  народа  в
Великой  Отечественной  войне
1941-1945 гг.

Быстрая  мобилизация  экономической  системы.
Чрезвычайные меры по переводу экономики на военные
рельсы,   разработка  военно-хозяйственного  плана
производства  всех  видов  вооружения  и  боеприпасов,
усиление  жестокой  системы  централизованного
управления  промышленностью,  транспортом,  сельским
хозяйством.   Создание  специальных  наркоматов  по
выпуску  отдельных  видов  вооружений,  Комитета
производственного и вещевого снабжения армии, Совета
по  эвакуации.  Организаторская  деятельность
Коммунистической партии, которую поддерживал народ
как  фактор  победы.  Военная  помощь  союзников  и
программа  ленд-лиза.  Идеология,  способствующая
укреплению патриотизма,  межнациональному  единству
народов СССР.
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Тема 9.4. Мобилизация общества 
и государства в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг.

Всеобщая  воинская  мобилизация.  Создание
государственного Комитета обороны под руководством
И.Сталина.  Поддержание  и  повышение  боеготовности
Советских Вооруженных сил. Массовое патриотическое
движение:  истребительные  батальоны,  народное
ополчение.  Развертывание  военного  производства  и
трудовая мобилизация советских граждан.

РАЗДЕЛ 10.   СССР в послевоенный период развития
Тема 10.1. Мир и Советский Союз
во второй половине XX в.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы
СССР  в  войне.  «Холодная  война».  Создание  НАТО.
План  Маршалла  и  окончательное  разделение  Европы.
Возникновение  стран  народной  демократии  и
взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа.
Совет  экономической  взаимопомощи  (СЭВ)  и  ОВД.
Восстановление  народного  хозяйства  в  годы  IV
пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет.
СССР  в  период  «оттепели».  Разоблачение  культа
личности  на  ХХ  съезде  КПСС  и  реакция  на
антисталинизм  Н.С.  Хрущева  в  СССР  и  в  мире.
Принятие  новой  программы  КПСС.  СССР  и  страны
социализма.  Советско-американские  отношения.
Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира».

Тема  10.2.  Восстановление  и
развитие  страны после  окончания
войны (1945- сер. 60-х гг.)

Трудности  послевоенного  переустройства.
Восстановление  народного  хозяйства.  Ориентация  на
первоочередное  восстановление  тяжёлой
промышленности.  Планы  4  и  5  пятилеток.  Развитие
сельского  хозяйства.  Засуха  1946  года  и  падение
урожайности.  Денежная  реформа  1947  года  и  отмена
карточной  системы.  Рост  производства  товаров
массового спроса.

Тема 10.3. Советский Союз в 
период перехода к 
постиндустриальному обществу 
(сер. 60-х – сер. 80-х гг.)

Отставка  Н.С.  Хрущева  и  изменения  в  политическом
курсе.  Концепция  развитого  социализма.  Конституция
1977 г.:  разработка,  обсуждение,  основные положения.
Политическое  и  социально-экономическое  развитие
СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР:
его  цели,  этапы,  течения,  лидеры.  Хозяйственная
реформа  1965  г.  в  промышленности  и  сельском
хозяйстве:  подготовка,  задачи,  методы  их  решения.
Внешняя  политика  СССР.  Разрядка  международной
напряженности. Новый виток «холодной войны».

Тема 10.4. Период  «перестройки» 
и распада СССР (1985–1991)

Концепция  перестройки  и  ее  стратегия.  Курс  на
ускорение  социально-экономического  развития  (1985-
1986  гг.).   Политика  «перестройки»  (1987-1991  гг.).
Изменения  в  политической системе.  Союзный центр  и
советские  республики  в  1988-1991  гг.  Общесоюзный
референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс.
Политический  кризис  августа  1991  г.  Демонтаж
общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991
гг.). Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое
политическое  мышление»  и  изменения  в  концепции
советской  внешней  политики.  Западные  державы  и
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СССР в  1990-1991  гг.  Дезинтеграция  стран  Восточной
Европы  и  развал  «социалистического  содружества».
Ликвидация  ОВД.  Вывод  советских  войск  из
Афганистана.  Итоги  политики  «перестройки»  М.С.
Горбачева.  Распад  СССР  и  его  последствия.  Наука  и
культура  в  Советском  Союза  во  второй  половине  XX
века.

Тема 10.5. Культура, наука и спорт
в СССР во второй половине XX в.

Особенности развития культуры в послевоенный период.
Идеологическое  противостояние  с  Западным  миром  и
активная  антизападная  пропаганда.  Восстановление
работы   школ,  открытие  новы  высших  учебных
заведений.  Развитие научных исследований, связанных с
обороной:  атомной  энергетики,  ракетостроения,
радиотехники,  электроники,  успехи  советских  ученых.
Советская  литература.  Тема  войны  в  творчестве
советских  писателей.  Советский  кинематограф.
Социалистический  реализм  и  его  проявления  в
литературе, архитектуре, живописи, скульптуре.

РАЗДЕЛ 11.  Современная РФ (1992–2022)
Тема 11.1. Россия и мир на рубеже
тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг.
XX в.)

РФ  и  мир  в  конце  80-х  –  начале  90-х  гг.  XX  века.
Трансформация экономического и политического строя в
России.  «Шоковая  терапия»  экономических  реформ  в
начале  90-х  годов.  Октябрьские  события  1993  г.  и
демонтаж  системы  власти  Советов.  Конституция  РФ
1993  г.  Новая  политическая  система.  Президентская
республика  и  многопартийные  выборы.  Федеративная
дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы.
Личность  Б.Н.  Ельцина.  Борьба  с  политическим
терроризмом  на  Кавказе.  Разгосударствление  и
приватизация  государственной  собственности.  Военная
реформа. Дефолт 1998 года. Социальная цена и первые
результаты реформ.
Глобализация мирового экономического, политического
и культурного пространства. Гегемония США. Агрессия
США  и  НАТО  против  Афганистана,  Ирака,  Ливии.
Расширение ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель
в  Латинской  Америке.  Внешняя  политика  Российской
Федерации  в  1991–1999  годы.  Расширение  НАТО  на
Восток и проблема безопасности страны. Россия и СНГ.
Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе
мировой  экономики  и  международных  связей.  Наука,
культура, образование в рыночных условиях.

Тема 11.2. Россия в первой 
четверти XXI в.

Россия  и  мир  в  XXI  веке.  Глобализация  мирового
экономического,  политического  и  культурного
пространства.  Повышение  роли  КНР  в  мировой
экономике  и  политике.  Мировой  финансовый  и
экономический  кризис  2008  г.  Международный
терроризм.
Россия  в  первые  десятилетия  XXI  в.  Обострение
обстановки  на  Северном Кавказе,  война  в  Чечне.  В.В.
Путин.  Продолжение  рыночных  реформ,  стабилизация
внутренней обстановки и политического строя. Власть и
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РПЦ.  Государство  и  общество.  Партийная  система
страны.  Избирательные  кампании.  Изменение  вектора
внешней  политики.  Региональные  и  глобальные
интересы России. Возвращение Крыма в состав России.
Реакция  Запада  на  вхождение  Крымского
полуострова/Крыма  в  состав  РФ.  Оказание  военной
помощи Сирии. Действия руководства РФ по созданию
многополярного  мира.  Роль  Российской  Федерации  в
современном мировом сообществе. Современный период
строительства  ВС  РФ.  Направленность  и  итоги
общественного  развития  РФ  в  постсоветское  время.
Наука и культура России в XXI столетии.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
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культурных,  социальных явлений (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно созданные,  содержащие значительные элемент условности при отражении в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является форум,  где каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко структурированный и специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и исторической
литературой.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и виды исторических источников.
2. Разновидности и особенности письменных исторических источников.
3. Электронные исторические источники.
4. Правила и методы изучения письменных исторических источников.
5. Историческая литература и её особенности.

Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.)
Вопросы для самоподготовки:
1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты.
2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв.
3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы.
4. Политический строй русских княжеств.
5. Культура древней Руси.
6. Византия и Русь.

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в.
Вопросы для самоподготовки:
1. Объединение русских земель вокруг Москвы.
2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 
православном мире.
3. Иван III и создание единого русского государства в XV в.
4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III.
5. Международное положение России в конце XV в.

Тема 3.3. Древнерусская культура.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья.
2. Православная церковь и народная культура.
3. Древнерусское изобразительное искусство.
4. Каменное строительство на Руси.
5. Литературное творчество на Руси.
6. Неортодоксальные религиозные течения.

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.
Вопросы для самоподготовки:
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия.
2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в.
3. «Смутное время»: причины и последствия.
4. Россия в эпоху первых Романовых.
5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия.
6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс.
7. Россия и Вестфальская система международных отношений.
8. Международное положение России в конце XVII в.

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Развитие традиций древнерусской культуры/
2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России/
3. Культура Возрождения, ее отличительные черты.
4. Западное влияние в русской культуре XVII в.
5. Европейская музыка и театр при московском дворе/
6. Московское барокко. 
7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков)

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии.
2. Преобразования Петра I: необходимость и значение.
3. Экономическая и социальная политика Петра I.
4. Преобразования в области государственного управления.
5. Военная реформа и ее значение.
6. Формирование сословной структуры общества.
7. Наука и культура в первой четверти XVIII века.

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II.
Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия.
2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия.
3. Крепостное право в эпоху Екатерины II.
4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в.
5. Внешняя политика России: характер и особенности.

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Предпосылки и причины преобразований.
2. Противоречивость и непоследовательность реформ.
3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г.
4. Земская, городская, военная, судебная реформы.
5. Историческое значение преобразований.
6. Международное положение России во второй половине XIX в.

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.
Вопросы для самоподготовки:
1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма. 
2. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 
3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия.
4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв.
5. Первая российская революция и ее значение.
6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия.
7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия.
8. Россия накануне Первой мировой войны.

Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности
Вопросы для самоподготовки:
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 
программа РСДРП(б) по выходу из кризиса.
2. Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 
системы, внешней торговли в 1917-1918 гг.
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3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования.
4. Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 
трудящихся.
5. Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства.
6.  Создание новой, советской политической системы.
7.  Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ.
8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 
государства.

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР.
Вопросы для самоподготовки:
1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП).
2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране.
3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги.
4. Противоречия и ограниченность НЭПа.
5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги. 
6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства.
7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны.
8. Развитие советской федерации в 20-е годы.
9. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах.
10. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества.

Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 
обороноспособности страны
Вопросы для самоподготовки:
1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны.
2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США.
3 .Попытки создания системы коллективной безопасности.
4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора».
5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 
Эстонии.
6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги.
7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная 
военная доктрина.
8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в исторической 
науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году.

Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.
Вопросы для самоподготовки:
1. Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад.
2. Советский тыл и его роль в победе над врагом.
3. Партизанское и подпольное движение в годы войны.
4. Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры.
5. Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 
организаций.

Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991)
Вопросы для самоподготовки:
1. Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.). 
2. Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги.
3. Изменения в концепции советской внешней политики.
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4. Политический кризис августа 1991 г.
5. Изменения в политической системе в 1989-1991 гг.
6. Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества».

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в.
Вопросы для самоподготовки:
1. Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг.
2. Культурная политика в 60-80-х гг. XX в.
3. Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период.
4. Мировые достижения советской науки.
5. Космическая программа страны.
6. Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения.

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в.
Вопросы для самоподготовки:
1. Международная обстановка в начале XXI столетия.
2. Стабилизация внутренней обстановки и политического строя.
3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне.
4. Изменение вектора внешней политики.
5. Реформа вооруженных сил.
6. Трансформация политического строя.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «История  России»  предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических  занятий.  Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
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переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение из  текста  необходимой информации.  От того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При  конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует помнить,  что решение каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
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условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат.  referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог
обсуждению. 

35



Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.
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Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
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«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;

 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
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практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра  по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссиях) и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
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академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  системе  зачтено/не  зачтено  для  зачета  и  по
пятибалльной системе для дифференцированного зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

42



Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и  практическими заданиями,  правильно обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его,  не  допуская существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  дисциплине
(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам
текущего контроля по дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Тема 1.1. История как наука
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.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

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

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

3. Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период 
Средневековья
Евразийское  пространство:  природно-географические
характеристики  (в  сопоставлении  с  другими  регионами).
Происхождение  человека.  Современные  представления  об
антропогенезе. Находки остатков древних людей на территории
современной России (неандертальцы, Денисовский человек).
Заселение  территории  современной  России  человеком
современного  вида.  Памятники каменного  века  на  территории
России.  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.
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Падение Западной Римской империи и образование германских 
королевств. Франкское государство в VIII–IX вв. Великое 
переселение народов. Вопрос о славянской прародине и 
происхождении славян. 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. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций
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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.

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

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

5. Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в.
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  Раннего  Нового  времени  в  Европе.
Коммунальное  движение  и  городское  право.  Итальянские
морские  республики  (Венеция,  Генуя),  ганзейские  города.
Католическая  церковь  в  XIII–XIV  вв.  Папство.  Ордена
крестоносцев и отношения с  ними русских земель.  Александр
Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва,
Ледовое  побоище).  Споры  в  науке  и  публицистике  о  его
«историческом выборе» между Западом и Востоком.
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение
Владимирское.  Противостояние  Твери  и  Москвы.  Михаил
Ярославич  Тверской  как  великий  князь  всея  Руси.  Усиление
Московского княжества.
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

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций
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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.
Народы  и  государства  степной  зоны  Восточной  Европы  и
Сибири в XIII– XV вв.

6. Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в 
конце XV в.
Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Формирование
единого Русского  государства  в  XV в.  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 и 
Южной 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.
Расширение международных связей Российского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по 
Судебнику 1497 г. (Юрьев день). Формирование аппарата 
управления единого государства. Двор великого князя, 
государственная символика.
Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

7. Тема 3.3. Древнерусская культура.
Дохристианская культура восточных славян и соседних народов.
Повседневная жизнь, семейные отношения, материальная 
культура, верования. Былины.
Основные достижения мировой культуры в эпоху 
Средневековья. 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.
Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. 
Представления о мире. Богословие и зачатки научных знаний в 
Средние века. Алхимия. Средневековые университеты. 
Литература эпохи Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», 
«Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и саги). Проторенессанс в 
Италии. Данте.
Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. Древний 
Константинополь. Софийский собор в Константинополе. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций
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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.
Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, 
иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева.
Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в 
древней Руси, берестяные грамоты, граффити.

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

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

9. Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.
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.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

10. Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв.
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. Издание  печатного
«Синопсиса».  Расцвет  житийной  литературы  — «собирание
святыни» при митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»).
«Домострой»  —  нравственное  и  практическое  значение  этой
книги.
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Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа
Аввакума»).
Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь Вознесения в
Коломенском,  собор  Василия  Блаженного).  Появление
национального стиля в русской архитектуре XVII в. — «русское
узорочье»  (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.  Перевод  памятников  европейской
литературы (басни Эзопа, 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,  иноземные  органисты  и  органная  музыка.
Создание  придворного  театра  —  «Артаксерксово  действо».
Появление  иностранных  живописцев  в  Оружейной  палате.
Выдача  царем  Федором  Алексеевичем  «Привилегии»  на
создание в Москве Академии.

11. Тема  5.1.  Мир  и  Россия  в  эпоху  преобразований  Петра  I.
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.
Преобразования  в  области  государственного  управления.
Основные  принципы  и  результаты:  усиление  самодержавной
власти, централизация, развитие бюрократии. Военная реформа
Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и
основные  задачи  ее  внешней  политики.  Изменение  главного
вектора внешней политики России на рубеже XVII и XVIII вв.
Экономическое  развитие.  Внутренняя  и  внешняя  торговля.
Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг.
— волнения низов или борьба элит. Сопротивление реформам:
осознанная оппозиция или стихийное недовольство.
Государство и церковь в  эпоху Петра I.  Зарождение практики
религиозной  терпимости.  Противоречия  в  положении
представителей других религий (мусульмане, буддисты, иудеи)
и  инославных  конфессий  (католики,  протестанты).
Преобразования  в  области  культуры  и  быта.  Активизация
западноевропейских  культурных  заимствований.  Перестройка
повседневной жизни горожан и знати по европейскому образцу.
Изменение положения женщин. Появление светских праздников
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и развлечений.
Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву
западной архитектуры, живописи и музыки. Открытие первого
общедоступного  театра.  Создание  гражданского  шрифта  и
начало  книгоиздательства  на  русском  языке.  Возникновение
прессы.
Развитие  образования  и  создание  условий  для  научных
исследований  и  их  начало.  Создание  светских  учебных
заведений.  Перевод  научной  литературы.  Начало   научного
коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании Академии
наук.
Дискуссии  о  результатах  и  историческом  значении  реформ
Петра I.

12. Тема  5.2.  Эпоха  «дворцовых  переворотов».  1725–1762  гг.
Вопрос  о  продолжении  преобразований  Петра  I  его
преемниками. Предпосылки и основные факторы политической
нестабильности в России после Петра I. Насильственная смена
правящих  монархов,  отстранение  от  власти  фактических
правителей А.  Д.  Меншикова,  Э.  И.  Бирона.  Приход к власти
Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения
самодержавия,  цели  ее  сторонников  и  причины  провала.
Правление  Анны  Иоанновны,  особенности  ее  внутренней
политики.  Правление  Елизаветы  Петровны.  Петр  III  —
результаты его кратковременного правления в сфере внутренней
политики.
Трансформация  абсолютных  монархий.  Идеи  правового
государства.  Принцип  разделения  властей.  Просвещенный
абсолютизм.  Модернизация  как  переход  от  традиционного  к
индустриальному  обществу.  Запад  и  Восток  в  XVIII  в.:
многообразие цивилизаций, их сходство и различия. Россия —
«мост» между Западом и Востоком.
Проблема  «равновесия»  в  рамках  европейского  «концерта»
держав,  устойчивые  союзы,  противоречия  и  конфронтация.
Колониальный  период  в  истории  Северной  Америки.  Война
английских  колоний  за  независимость.  Образование
Соединенных  Штатов  Америки.  Декларация  независимости
США.
Французская  революция  конца  XVIII  в.  Декларация  прав
человека  и  гражданина.  Якобинская  диктатура,  ее  падение.
Термидор.  Приход  к  власти  Наполеона  Бонапарта.  Борьба
европейских  держав  против  Французской  революции  и
агрессивных устремлений  постреволюционных  властей
Франции. Колониальный период в истории Латинской Америки.
Традиционные  общества  Востока  в  условиях  европейской
колониальной  экспансии.  Османская  империя.  Индия.  Иран.
«Закрытие» Китая. Международная торговля. Работорговля
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13. Тема  5.3.  Россия  во  второй  половине  XVIII  в.  Эпоха
Екатерины II.
Эпоха  Екатерины  II.  Государственные  реформы.  Крепостное
хозяйство  и  крепостное  право  в  системе  хозяйственных  и
социальных  отношений.  Вопрос  о  крепостном  праве  и
положении  крестьян  в  политике  Екатерины  II.  Обострение
социальных  противоречий.  Восстание  под  предводительством
Емельяна  Пугачева.  Формирование  сословной  структуры
российского  общества.  Положение  дворянства:  привилегии
«благородного  сословия»  и  политика  правительства  по
укреплению  роли  дворянства  в  качестве  господствующего
сословия.
Взаимоотношения  государства  и  церкви.  Секуляризация
церковных  владений,  ее  последствия  для  дальнейшей  жизни
монастырей. Политика по отношению к старообрядцам, лицам
инославных  и  нехристианских  конфессий.  Национальная  и
конфессиональная  политика  Российской империи.  Расширение

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

49



территории Российского государства.
Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.
Россия — как одна из ведущих держав на международной арене.
Упрочение  ее  статуса,  признание  ее  в  качестве  империи.
Основные цели Российской империи во внешней политике. Роль
России  в  решении  важнейших  вопросов  международной
политики. Россия и революция во Франции.
Павел I.  Основные черты, особенности и цели его внутренней
политики. Вопрос о наличии определенной системы в правлении
Павла  I  или  хаотичности  его  мер.  Борьба  против  влияния
Французской  революции  и  участие  в  коалициях  против
постреволюционной  Франции.  Поворот  во  внешней  политике
России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом.
XVIII век — век Просвещения. Теория естественного равенства.
«Общественный  договор».  «Народный  суверенитет».  Культ
Разума. Идея прогресса. Вопрос о просвещенном абсолютизме в
России.  Взгляды  российских  мыслителей  по  актуальным
политическим и социальным проблемам.

14. Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в.
Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее влияние
на развитие русской культуры XVIII в. Школа и образование в
России  в  XVIII  в.  Воспитание  «новой  породы»  людей  —
реформа  образования  Екатерины II.  Учреждение  Московского
университета.
Российская  наука  в  XVIII  в.  Становление  российской  науки.
Роль иностранных ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г. Ф.
Миллер). М. В. Ломоносов, значение его деятельности в истории
русской  науки  и  просвещения.  Изучение  страны  —  главная
задача  российской  науки.  Деятельность  Академии  наук.
Географические экспедиции.
Новые  веяния  в  русском  искусстве.  Смена  стилей.  Влияние
европейской  художественной  культуры.  Реформа
стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Театр
Ф. Г. Волкова и складывание системы Императорских театров.
Крепостной  театр  и  «крепостная  интеллигенция».  Создание
Академии  художеств,  расцвет  русского  портрета.  Развитие
архитектуры.
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15. Тема 6.1. Европа и мир в XIX в.
Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
Промышленный переворот в Европе и России: общее и 
особенное. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 
Европейские революции XIX в. Наполеоновские войны и 
Священный союз как система общеевропейского порядка. 
Формирование европейских наций. Национально-
освободительное движение народов Азии, Африки и Америки. 
Обретение независимости народами Латинской Америки.
Промышленный переворот; ускорение процесса 
индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 
социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания 
и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.
Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX 
в. Значение победы России в войне против Наполеона и 
освободительного похода России в Европу. Попытки 
реформирования политической системы России при Александре 
I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменения в
государственном строе. Зарождение общественного движения. 
Декабризм. Либеральное направление общественной мысли.
Российское самодержавие и «Священный Союз». 
Консервативно-охранительная политика Николая I. 
Кодификация законодательства М. Сперанским. 
Территориальное расширение границ государства. Крымская 
война, её итоги и последствия. «Золотой век» русской культуры. 
Просвещение и наука.
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16. Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в
Основные факторы и явления мирового развития во второй 
половине XIX в. Переход ведущих государств на стадию 
монополистического капитализма. Воссоединение Италии и 
Германии. Гражданская война в США. Европейский 
колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. 
Развитие Европы во второй половине XIX в. Франко-прусская 
война. Бисмарк и объединение германских земель. Образование 
военно-политических блоков, милитаризация европейских 
государств. Научно-технический прогресс.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

17. Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ
Великие реформы Александра II. Предпосылки и причины 
преобразований. Отмена крепостного права и её итоги. 
Внутриполитические преобразования 60-70-х гг. Земская, 
городская, военная, судебная реформы. Противоречивость и 
непоследовательность реформ. Контрреформы Александра III. 
Консервация общественных отношений, стагнация 
политической системы, борьба с революционным и 
либеральным направлениями общественной мысли. Внешняя 
политика России. Присоединение Средней Азии
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18. Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в
Особенности складывания капиталистического 
(индустриального) общества в России в пореформенный период.
Изменение социальной структуры общества. Положение 
рабочего класса и крестьянства.
Духовная жизнь и культура России во второй половине XIX в. 
Идейные течения и общественно–политическая жизнь 
российского общества. Формирование общественных движений:
консервативно-охранительное, революционно-демократическое 
и либеральное. Народничество: зарождение, идеология, 
практика. Рабочее движение и распространение марксизма. 
Появление социал-демократических организаций в России. 
Борьба за революционное преобразование общества.
Новая фаза европейского капитализма. Вступление ведущих 
западных держав в стадию империализма. Завершение раздела 
мира и борьба за колонии. Особенности становления 
капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение 
Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных 
революций.
Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: подъемы и 
кризисы, их причины. Монополизация промышленности и 
формирование финансового капитала. Доля иностранного 
капитала в российской промышленности. Форсирование 
российской индустриализации «сверху». Усиление 
государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. 
Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг
решения аграрного вопроса. Первая российская революция. 
Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, 
классификация, программы, тактика. Опыт думского 
«парламентаризма» в России.
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19. Тема 6.5. Первая мировая война и Россия
Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая война: 
предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой войны на 
европейское развитие. Участие России в Первой мировой войне. 
Истоки общенационального кризиса. Кризис власти в годы 
войны и его истоки. Влияние войны на приближение 
общенационального кризиса. Свержение монархии в ходе 
Февральской революции. Альтернативы развития России после 
Февральской революции. Временное правительство и Советы. 
Выбор пути развития народами России от Февраля к Октябрю 
1917 года.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации
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20. Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX в.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и 
техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. 
Общие достижения и противоречия.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

21. Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние
на судьбы народов мира
Великая российская революция 1917 г., её причины и основные 
этапы. Расстановка политических и социальных сил накануне и 
в ходе Февральской революции. Временное правительство, его 
состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. 
Возможности мирного развития революции. Июньский кризис и 
его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. 
Корниловской мятеж и его последствия. Распад унитарного 
государства и общенациональный кризис осенью 1917 года. 
Победа вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская 
революция и установление Советской власти. II Всероссийский 
съезд советов: его состав и решения.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

22. Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в 
России
Выход Советской России из Первой мировой войны. Обострение
внутриполитической ситуации к лету 1918 года. Причины и 
сущность гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы.
Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, 
масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, 
идеология, программы, лидеры. Программа и вооруженные 
формирования «третьей силы» («зеленые»).

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

23. Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: 
характер и особенности
Политические, социально-экономические и культурные 
преобразования Советской власти. Контрреволюционные 
выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 
Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 1918 г.,
ее основные положения. Политика военного коммунизма: 
причины, цели, методы и результаты. Строительство Красной 
армии. Польско-советская война 1919-1920 г.: ее причины, ход и 
результаты. Изгнание интервентов с территории РСФСР. 
Внутренние и внешние факторы победы большевиков. Влияние 
Октябрьской социалистической революции на мировой 
исторический процесс. Российская эмиграция.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

24. Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в.
Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. X 
съезд РКП(б) и его решения. Переход к мирному 
социалистическому строительству. Цели, задачи и основные 
направления новой экономической политики. Изменения в 
политической и социальной сферах жизни общества.
Окончательное складывание однопартийной политической 
системы. Создание ВКП(б), её место и роль в государстве. 
Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в 
правящей партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. 
Роль Советов в хозяйственно-экономической и политической 
жизни страны. Профсоюзы и др. общественные организации. 
Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских 
вооруженных сил в 20-е годы.
Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. 
Массовые политические репрессии, «большой террор» в 1937-
1938 гг.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

25. Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР.
Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и 
социально-политического развития страны. Итоги и 
противоречия НЭПа. Международное положение СССР. Итоги 

Устное изложение материала с 
использованием 
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восстановления экономики и причины свертывания НЭПа.
Программные положения большевиков по национальному 
вопросу. Образование СССР: предпосылки, поиск форм 
национально-государственного устройства. Проекты 
«федерализации» и «автономизации».  Декларация и договор об 
образовании СССР 30 декабря 1922 года. Конституция СССР 
1924 г. и создание конституционных органов власти Союза ССР.
Развитие советской федерации в 20-е годы. Проблема 
социально-экономического развития отсталых районов СССР. 
«Коренизация» государственного аппарата республик. Роль 
РСФСР в культурном развитии советских республик.

мультимедийных презентации

26. Тема 8.3. Форсированная модернизация советского 
государства в 30-е годы
Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое 
положение страны в начале 30-х годов. Курс на строительство 
социализма в условиях враждебного окружения. 
Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и 
средства. Политика сплошной коллективизации: цели, основные 
этапы, методы и средства. Культурное строительство. 
Стахановское и иные виды социалистического труда. Результаты
форсированной модернизации советского общества.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

27. Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х 
годов и укрепление обороноспособности страны
Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой 
войны. Версальская система международных отношений. 
Политическая изоляция Советской России и СССР. Зарождение 
и развитие международного коммунистического движения. 
Коминтерн и его деятельность. Международное положение 
СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность российской 
эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. 
Внешняя политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская 
конференции. Прорыв дипломатической изоляции. Раппальский 
договор с Германией и советско-германское сотрудничество в 
1920-е годы. Советско-британские и советско-французские 
отношения: сложности становления, проблемы и противоречия. 
СССР и малая Антанта. СССР и страны Востока в 20-е годы.
Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. 
Итальянский фашизм и германский нацизм. Фашизация Европы,
Азии и Латинской Америки в 30-е годы. Антикоминтерновский 
пакт и образование блока фашистских государств. Политика 
умиротворения агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской 
системы. СССР и Лига наций. Внешнеполитический курс СССР 
на создание системы коллективной безопасности. Коминтерн и 
борьба с фашизмом.
Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. Советско-
германский договор 23 августа 1939 г. о ненападении и 
секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе 
и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, 
Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и 
Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, 
политические и военные итоги для СССР. Экономический и 
военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению 
обороноспособности страны, подготовке СССР к отражению 
фашистской агрессии.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

28. Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х 
годов)
Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. 
Литературное творчество, театр, живопись, скульптура, музыка. 
Советский авангард. Идеологические приоритеты. Изменения в 
быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные 
церкви. Курс на создание атеистического общества. Развитие 
научных учреждений.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации
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29. Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, 
особенности
Вторая мировая война, её участники, основные периоды. 
Проблема начала Второй мировой войны в отечественной и 
зарубежной историографии. Причины и характер Великой 
Отечественной войны. Периодизация истории Великой 
Отечественной войны. Стратегические планы Германии и 
нападение на СССР. Срыв плана молниеносной войны. 
Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. 
Эвакуация и перестройка страны на военный лад.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

30. Тема 9.2. Советское общество в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное 
движение в годы войны. Советский тыл и его роль в победе над 
врагом. Создание чрезвычайных органов управления. 
Идеологическая работа на фронте и в тылу. Государственно-
церковные отношения в годы войны. Сталинградская битва, ее 
военно-политическое и международное значение. Завершение 
коренного перелома в ходе войны.
Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и 
разногласия союзников. Проблема открытия второго фронта. 
Тегеранская конференция. Завершающий период войны: 
освобождение территории СССР и освободительный поход в 
Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская 
операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 
конференция. Международное значение победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне. Участие СССР в войне с
Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль 
союзников в победе над Японией. Окончание Второй мировой 
войны.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

31. Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Быстрая мобилизация экономической системы. Чрезвычайные 
меры по переводу экономики на военные рельсы,  разработка 
военно-хозяйственного плана производства всех видов 
вооружения и боеприпасов, усиление жестокой системы 
централизованного управления промышленностью, 
транспортом, сельским хозяйством.  Создание специальных 
наркоматов по выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 
производственного и вещевого снабжения армии, Совета по 
эвакуации. Организаторская деятельность Коммунистической 
партии, которую поддерживал народ как фактор победы. 
Военная помощь союзников и программа ленд-лиза. Идеология, 
способствующая укреплению патриотизма, межнациональному 
единству народов СССР.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

32. Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Всеобщая воинская мобилизация. Создание государственного 
Комитета обороны под руководством И.Сталина. Поддержание и
повышение боеготовности Советских Вооруженных сил. 
Массовое патриотическое движение: истребительные батальоны,
народное ополчение. Развертывание военного производства и 
трудовая мобилизация советских граждан.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

33. Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в.
Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в
войне. «Холодная война». Создание НАТО. План Маршалла и 
окончательное разделение Европы. Возникновение стран 
народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. 
Создание Коминформа. Совет экономической взаимопомощи 
(СЭВ) и ОВД. Восстановление народного хозяйства в годы IV 
пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в
период «оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ съезде 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации
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КПСС и реакция на антисталинизм Н.С. Хрущева в СССР и в 
мире. Принятие новой программы КПСС. СССР и страны 
социализма. Советско-американские отношения. Карибский 
кризис. СССР и страны «третьего мира».

34. Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после 
окончания войны (1945- сер. 60-х гг.)
Трудности послевоенного переустройства. Восстановление 
народного хозяйства. Ориентация на первоочередное 
восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5 
пятилеток. Развитие сельского хозяйства. Засуха 1946 года и 
падение урожайности. Денежная реформа 1947 года и отмена 
карточной системы. Рост производства товаров массового 
спроса.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

35. Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к 
постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.)
Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. 
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.: 
разработка, обсуждение, основные положения. Политическое и 
социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. 
Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, 
лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и 
сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. 
Внешняя политика СССР. Разрядка международной 
напряженности. Новый виток «холодной войны».

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

36. Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–
1991)

Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 
ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  
Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в 
политической системе. Союзный центр и советские республики 
в 1988-1991 гг. Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и 
Новоогаревский процесс. Политический кризис августа 1991 г. 
Демонтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 
1991 гг.). Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое 
политическое мышление» и изменения в концепции советской 
внешней политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. 
Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал 
«социалистического содружества». Ликвидация ОВД. Вывод 
советских войск из Афганистана. Итоги политики 
«перестройки» М.С. Горбачева. Распад СССР и его последствия. 
Наука и культура в Советском Союза во второй половине XX 
века.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

37. Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй 
половине XX в.
Особенности развития культуры в послевоенный период. 
Идеологическое противостояние с Западным миром и активная 
антизападная пропаганда. Восстановление работы  школ, 
открытие новы высших учебных заведений.  Развитие научных 
исследований, связанных с обороной: атомной энергетики, 
ракетостроения, радиотехники, электроники, успехи советских 
ученых. Советская литература. Тема войны в творчестве 
советских писателей. Советский кинематограф. 
Социалистический реализм и его проявления в литературе, 
архитектуре, живописи, скульптуре.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации

38. Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х –
90-е гг. XX в.)
РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация
экономического и политического строя в России. «Шоковая 
терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 
Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти 
Советов. Конституция РФ 1993 г. Новая политическая система. 
Президентская республика и многопартийные выборы. 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации
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Федеративная дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е
годы. Личность Б.Н. Ельцина. Борьба с политическим 
терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и приватизация 
государственной собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 
года. Социальная цена и первые результаты реформ.
Глобализация мирового экономического, политического и 
культурного пространства. Гегемония США. Агрессия США и 
НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. Расширение ЕС. 
«Зона евро». Социалистическая модель в Латинской Америке. 
Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 годы. 
Расширение НАТО на Восток и проблема безопасности страны. 
Россия и СНГ. Союз России и Республики Беларусь. Россия в 
системе мировой экономики и международных связей. Наука, 
культура, образование в рыночных условиях.

39. Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в.
Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового 
экономического, политического и культурного пространства. 
Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 
Мировой финансовый и экономический кризис 2008 г. 
Международный терроризм.
Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на 
Северном Кавказе, война в Чечне. В.В. Путин. Продолжение 
рыночных реформ, стабилизация внутренней обстановки и 
политического строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. 
Партийная система страны. Избирательные кампании. 
Изменение вектора внешней политики. Региональные и 
глобальные интересы России. Возвращение Крыма в состав 
России. Реакция Запада на вхождение Крымского 
полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной помощи 
Сирии. Действия руководства РФ по созданию многополярного 
мира. Роль Российской Федерации в современном мировом 
сообществе. Современный период строительства ВС РФ. 
Направленность и итоги общественного развития РФ в 
постсоветское время. Наука и культура России в XXI столетии.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентации
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Учебная дисциплина: История России

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

Цели  занятия:  уяснить  особенности  работы  с  письменными  историческими
источниками и исторической литературой.

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Понятие и виды исторических источников. Опрос, оценка знаний 
студентов

2.. Разновидности и особенности письменных исторических 
источников.

Опрос, оценка знаний 
студентов

3. Электронные исторические источники. Опрос, оценка знаний 
студентов

4. Правила и методы изучения письменных исторических 
источников.

Опрос, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Форма практического задания:

1. изучить и законспектировать исторический текст по заданию преподавателя.
1. Лекции В.О. Ключевского:
1.1. "Происхождение крепостного права в России", 
1.2. "Наброски по варяжскому вопросу", 
1.3. Наброски к курсу "Новейшая история Западной Европы в связи с историей России"

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды исторических источников.
2. Разновидности и особенности письменных исторических источников.
3. Электронные исторические источники.
4. Правила и методы изучения письменных исторических источников.
5. Историческая литература и её особенности.

Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX
- первой трети XIII в.
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Цели занятия:  дать студентам общее представление об образовании Древнерусского
государства и древней истории России.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Формирование территориально-политической структуры Руси. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Принятие христианства и его значение. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Территория и население государства Русь. Русская земля в конце 
X — XII в.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:

1. тестирование

Примерные вопросы теста:
1. В какой период происходило формирование Древнерусского государства?
а) VII-VIII вв.
б) ХII-ХIII вв.
в) IХ-Х вв.
г) ХIV-ХV вв.

2. Какие из перечисленных ниже племен НЕ являлись славянскими?
а) вятичи, кривичи
б) поляне, древляне, уличи
в) эсты, ливы, готы
г) радимичи, лендзяне, висляне

3. В чем был главный социально-политический смысл реформ 946 г. об «уроках» и «погостах» 
проведенной княгиней Ольгой?
а) реформа упорядочила систему «полюдья»
б) реформа стала средством признания всеми славянскими племенами политического лидерства Киева
в) реформа привела к усилению вертикали власти
г) реформа привела к появлению общины

4. Форма взимания дани с подвластного населения в Древнерусском государстве
а) барщина
б) ясак
в) полюдье
г) оброк

5. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший от печенегов

а) Святослав
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б) Олег
в) Игорь
г) Владимир

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты.
2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв.
3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы.
4. Политический строй русских княжеств.
5. Культура древней Руси.
6. Византия и Русь.

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

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных событиях ХV века в 
отечественной и мировой истории

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Европа и мир в эпоху позднего средневековья. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Особенности политического развития стран Восточной и Южной 
Азии

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Объединение русских земель и династическая война в московском
княжестве

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Международные связи Российского государства во второй 
половине XV века.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
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1. эссе/реферат по исторической тематике
Примерная тематика:
1. Особенности политического устройства Новгорода.
2. Психологический портрет А. Невского.

3. Ордынское иго в свете новейшей историографии.
4. Политическая культура в эпоху Реформации.

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Объединение русских земель вокруг Москвы.
2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном 
мире.
3. Иван III и создание единого русского государства в XV в.
4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III.
5. Международное положение России в конце XV в.

Тема 3.3. Древнерусская культура

Цели занятия: познакомить студентов с основными достижениями мировой культуры 
Средневековья, древней и средневековой Руси.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Культура Византии Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 
культуры

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
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1. эссе/реферат по исторической тематике
Примерная тематика:
1. Дохристианская культура восточных славян.
2. Византийское наследие на Руси.
3. Обучение и уровень грамотности в древней Руси.
4. Древнерусское изобразительное искусство.

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья.
2. Православная церковь и народная культура.
3. Древнерусское изобразительное искусство.
4. Каменное строительство на Руси.
5. Литературное творчество на Руси.
6. Неортодоксальные религиозные течения.

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.
Цели занятия: познакомить студентов с главными событиями российской истории в XVI–XVII
вв.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI 
в.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. «Смутное время»: причины и последствия. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4.
Россия в эпоху первых Романовых.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
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1. разработка мультимедийной презентации по исторической тематике 
Примерная тематика презентаций:
1. «Огораживание» в истории Англии.
2. Представительные учреждения во Франции и России.
3. Влияние культуры Возрождения на Россию.
4. Иван Федоров и книгопечатание в России.
5. Лица Смутного времени: политический портрет и черты характера (на выбор).

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия.
2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в.
3. «Смутное время»: причины и последствия.
4. Россия в эпоху первых Романовых.
5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия.
6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс.
7. Россия и Вестфальская система международных отношений.
8. Международное положение России в конце XVII в.

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв.

Цели  занятия:  Познакомить  студентов  наиболее  важными  достижениями  отечественной
культуры XVI–XVII вв.

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Развитие традиций древнерусской культуры Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4.
Западное влияние в русской культуре XVII в.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:

1. Развитие традиций древнерусской культуры
2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России
3. Культура Возрождения, ее отличительные черты.
4. Западное влияние в русской культуре XVII в.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
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5. Европейская музыка и театр при московском дворе/
6. Московское барокко. 
7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков)

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

Цели занятия: уяснить содержание реформ и Петра I и  их влияние на культурно-историческое
развитие России.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Преобразования Петра I: необходимость и значение. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Экономическая и социальная политика Петра I. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Преобразования в области государственного управления. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:

1. Реферат.

Примерная тематика рефератов:

1. Социальная работа в эпоху Петра I.
2. Академия наук России: состав и направления деятельности.
3. Командиры гвардейских полков: историко-социологическая характеристика.
4. Экономическая и социальная политика Петра I.

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии.
2. Преобразования Петра I: необходимость и значение.
3. Экономическая и социальная политика Петра I.
4. Преобразования в области государственного управления.
5. Военная реформа и ее значение.
6. Формирование сословной структуры общества.
7. Наука и культура в первой четверти XVIII века.

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 
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Цели занятия: уяснить содержание государственных реформ Екатерины II, особенности
внутренней и внешней политики второй половины XVIII века

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Государственные реформы Екатерины II. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Экономическая политика и ее последствия. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Крепостное право в эпоху Екатерины II. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Реферат.

Примерная тематика рефератов:
1. Присоединение Крыма: основные этапы и значение.
2. Крепостное право в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».
3. Павел Первый: рыцарь или самодур?
4. Государственные реформы Екатерины II.

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия.
2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия.
3. Крепостное право в эпоху Екатерины II.
4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в.
5. Внешняя политика России: характер и особенности.

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ.

Цели занятия: познакомить студентов с содержанием и последствиями реформ второй 
половины ХIХ века.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения
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1. Предпосылки и причины преобразований. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Противоречивость и непоследовательность реформ. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3.
Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4.
Земская, городская, военная, судебная реформы.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Реферат.
Примерная тематика рефератов:
1. Лица «золотого века» русской культуры (на выбор).
2. Российское самодержавие и «Священный Союз».
3. Либеральные реформы в эпоху Александра I.
4. Зарождение общественного движения. Декабризм.
5. Консервативно-охранительная политика Николая I.
6. Крымская война, её итоги и последствия.

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки и причины преобразований.
2. Противоречивость и непоследовательность реформ.
3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г.
4. Земская, городская, военная, судебная реформы.
5. Историческое значение преобразований.
6. Международное положение России во второй половине XIX в.

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.

Цели занятия: познакомить студентов с ключевыми событиями отечественной и 
мировой истории XIX — начала XX вв.

 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1.
Особенности развития российской экономики конца 
XIX - начала XX вв.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

2..
Первая российская революция и ее значение.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов
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3.
Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, 
последствия.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

4.
Трансформация политического строя России в начале 
XX столетия.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Реферат.
Примерная тематика рефератов:
1. Открытие Антарктиды: замысел, этапы, значение.
2. Политический портрет Николая I.
3. Декабристы в Сибири и на Кавказе.
4. Становление В. И. Ульянова-Ленина как политического лидера.
5. Первая русская революция в Москве.
6. Зерновой экспорт России: благо или несчастие России?

2. Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма. 
2. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 
3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия.
4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв.
5. Первая российская революция и ее значение.
6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия.
7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия.
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Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности

Цели занятия: проанализировать мероприятия советской власти в сфере 
промышленности, транспорта, банковской системы, внешней торговли, преобразования в 
социальной сфере.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. 1. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране 
осенью 1917 г. и программа РСДРП(б) по выходу из кризиса.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. 2. Мероприятия советской власти в области промышленности, 
транспорта, банковской системы, внешней торговли в 1917-1918 
гг.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. 3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. 4.  Социальные  преобразования  советской  власти,  создание
системы социальной защиты трудящихся.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и программа 
РСДРП(б) по выходу из кризиса.
2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 
системы, внешней торговли в 1917-1918 гг.
3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования.
4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 
трудящихся.
5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства.
6. Создание новой, советской политической системы.
7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ.
8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского государства.

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР.

Цели занятия: проанализировать причины и последствия  перехода к новой 
экономической политике и её результаты; предпосылки, пути и итоги образования СССР

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике 
(НЭП).

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в
стране.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП).
2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране.
3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги.
4. Противоречия и ограниченность НЭПа.
5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги. 
6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства.
7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны.
8. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах.
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Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 
обороноспособности страны

Цели занятия: проанализировать международную обстановку в начале 30-х гг. XX века,
попытки создания систем коллективной безопасности

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Международная обстановка в начале 30-х гг. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага 
войны.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Германский фашизм и угроза войны. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических
отношений с США.

Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов

5. Попытки создания системы коллективной безопасности. Опрос с элементами научной 
дискуссии, оценка знаний 
студентов
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
Опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны.
2.  Вступление  СССР в  Лигу  Наций  и  установление  дипломатических  отношений  с

США.
3 .Попытки создания системы коллективной безопасности.
4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора».
5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии,

Эстонии.
6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги.
7.  Экономический  и  военный  потенциал  СССР  к  концу  30-х  гг.  Советская

оборонительная военная доктрина.
8.  СССР  и  фашистская  Германия  в  конце  30-х  годов.  Дискуссия  и  оценки  в

исторической науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году.

Тема 9.4.  Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности и роль мобилизации 
экономической, политической и социальной сфер в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Мобилизация экономической системы и её 
перестройка на военный лад.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

2..  Советский тыл и его роль в победе над врагом. Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. мультимедийная презентация
Тематика для разработки мультимедийной презентации:
1. Битва за Москву и её историческое значение.
2. Партизанское и подпольное движение в годы войны.
3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение.
4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение.
5. Потсдамская конференция и её политическое значение.
6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне.
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2. опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад.
2. Советский тыл и его роль в победе над врагом.
3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны.
4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры.
5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 
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Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991)

Цели  занятия:  проанализировать  особенности периода  «перестройки»  и  распада
СССР (1985–1991)

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Курс на ускорение социально-экономического 
развития (1985-1986 гг.).

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

2. Социально-экономическая политика правительства 
М.С. Горбачева и её итоги.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

3. Изменения в концепции советской внешней политики. Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

4. Политический кризис августа 1991 г. Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.). 
2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги.
3.  Изменения в концепции советской внешней политики.
4.  Политический кризис августа 1991 г.
5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг.
6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества».

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в.

Цели  занятия:  проанализировать  и  уяснить  особенности и  главные  достижения
советской культуры второй половины ХХ века

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1.
 Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

2.
Культурная политика в 60-80-х гг. XX в.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

3.
Технические и гуманитарные науки в Советском 
Союзе в послевоенный период.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

4.
Мировые достижения советской науки.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг.
2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в.
3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период.
4.  Мировые достижения советской науки.
5.  Космическая программа страны.
6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения.

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в.

Цели  занятия:  проанализировать  и  уяснить  особенности внутренней  и  внешней
политики России в первой четверти XXI в.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. 1. Международная обстановка в начале XXI столетия. Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

2. 2. Стабилизация внутренней обстановки и 
политического строя.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

3. 3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в
Чечне.

Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов

4. 4. Изменение вектора внешней политики. Опрос с элементами 
научной дискуссии, 
оценка знаний студентов
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. составление исторического паспорта
Примерная тематика выполнения задания:
1. Научные учреждения Москвы.
2. Культурные объекты РГСУ.
3. Федеральные музеи в г. Москва.
4. Культурные объекты федерального значения г. Москвы.
5. Метрополитен – история страны.

2. опрос с элементами научной дискуссии
Вопросы для обсуждения:
1. Международная обстановка в начале XXI столетия.
2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя.
3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне.
4.  Изменение вектора внешней политики.
5.  Реформа вооруженных сил.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ
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1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1.  Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.

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

Связь  понятий  «историческая  память»  и
«национально-государственная  идентичность».
Основные  теоретические  подходы  к  раскрытию
содержания  понятий  “национально-государственной
идентичности”,  “коллективной  (социальной,
исторической)  памяти”  и  их  трактовок  в  рамках
исследовательского 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.

Содержание  трактовок  «коллективной  (социальной,
исторической)  памяти»  в  рамках  исследовательского
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).
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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  конструиро-
вании  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.
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РАЗДЕЛ 2.  Историческая память, историческая наука и историческая политика:
уровни сопряжения

Тема 2.1 Специфика исторической 
науки как гуманитарного знания

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.

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

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

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  дескриминации,
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.

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

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
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основания  «войн  памяти».  Конструирование  новых
национальных идентичностей.

Тема 4.2 Память о революции и 
гражданской войне в современной 
России

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».

Тема 4.3. Великая Отечественная
война как основание российской 
идентичности и ее роль в политике
памяти.

Общественная полемика и трудные вопросы истории
Второй  мировой  войны.  Память  о  жертвах:  геноцид
гражданского  населения.  Новые  ритуалы  и
коммеморации  Великой  Отечественной  войны.
Проблемы,  связанные  с  противодействием
распространению  исторических  фейков  о  Второй
мировой  войне:  уравнивание  гитлеровского  и
сталинского  режимов  в  рамках  концепции
тоталитаризма,  искажение  и  размывание  содержания
понятий «фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия
Красной армии».

  Сравнение с опытом других стран. Мировые войны
и  их  влияние  на  формирование  современных
конструкций  памяти.  Вторая  мировая  война  в
европейской и американской памяти. Роль Холокоста в
формировании  европейских  рамок  памяти  о  Второй
мировой войне.

Политика  памяти  на  постсоветском  пространстве: 
распад  единого  символического  пространства  и
основания  «войн  памяти».  Конструирование  новых
национальных  идентичностей.  Изменение  памяти  о
Великой  Отечественной  войне  в  Украине.  Память  о
Великой  отечественной  войне  в  Беларуси.  Вторая
мировая  война  в  учебниках  истории  в  постсоветских
государствах.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
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учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое

отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является форум,  где каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко структурированный и специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
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(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности 
Вопросы для самоподготовки:

1. Может  ли  государство  успешно  конструировать  российскую  национально-
государственную идентичность «сверху»?

2. Какую роль играет образ «чужого» в процессе формирования коллективной 
3. идентичности в современной России? В вашем регионе?
4. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян

выбирает  стратегии  «избегания»  и  «ухода»  от   национально-государственной
идентичности?

5. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы

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

Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте  собственное  определение  понятиям  «этнос»  и  «нация».  В  чем,  по  вашему

мнению, заключается феномен гражданской нации? 
2. Приведите  примеры  гражданских  наций  в  современном  мире.   Является  ли

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»?
3. Какие  ценности  являются  ключевыми  для  формирования  у  молодого  поколения

гражданской модели российской идентичности ?
4. Как  бы  вы  охарактеризовали  отношение  различных  групп  российской  молодежи  к

государству?  Является  ли «государство» фундаментальной политической ценностью
для  ваших сверстников?

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания
Вопросы для самоподготовки:

1. Специфика  исторической  политики  в  регионах  России:  проблемы  сочетания
федерального компонента и регионального. 

2. Система образования как инструмент исторической политики. 
3. Общественные организации как инструмент исторической политики.
4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики.
5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики.
6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики.
7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики.
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Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 
политики

Вопросы для самоподготовки:
1. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики.
2. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструменты исторической политики.
3. Театр как инструмент исторической политики? 
4. Фалеристика и нумизматика как инструменты исторической политики? 
5. Комиксы и настольные игры как инструменты исторической политики? 
6. Военно-исторические реконструкции как  инструмент исторической политики?
7. Российский кинематограф как  инструмент исторической политики?

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

Вопросы для самоподготовки:
1. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе.
2.  Факторы,  обусловившие  кризис  идентичности  постсоветского  (российского)
общества в конце 1980-х - 1990-х гг.  
3. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем
этапе его существования. 
4. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву
легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). 
5.Осуждение на  официальном  государственном  уровне истории  советского  периода.
Постановление  II  Съезда  народных  депутатов  СССР  «О  политической  и  правовой
оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года».
6. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле».
7.  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

Вопросы для самоподготовки:
1.  “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.). 

2. Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти
и славы (2020).

3.  Совершенствование  законодательства  Российской  Федерации  в  2014-2021  гг.,
направленное на защиту исторической памяти.

4.  Сохранение  исторического  наследия  народов  России  и  защита  исторической
памяти  как  стратегический  национальный  приоритет  (”Стратегия  национальной
безопасности Российской Федерации”, 2021).  

5.  Воссоздание  в  2014  г.  и  основные  направления  деятельности  Российского
исторического и Российского военно-исторического обществ.
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6. Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг
народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”.

7. Всероссийский проект “Без срока давности”. 

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

Вопросы для самоподготовки:
1. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти. 
2.  Юбилеи  значимых  исторических деятелей  и  событий:  800  лет  со  дня  рождения

Александра Невского, 
3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра

I. 
4.  Юбилеи  значимых  исторических деятелей  и  событий:  300  летие  Российской

империи. 
5.  Юбилеи значимых исторических деятелей и событий:  250 лет первого  “раздела”

Речи Посполитой. 

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России
Вопросы для самоподготовки:
1.  Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.
2. 100-летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. 
3. Образование СССР и политика «коренизации» 1920-х гг.; голода и политических 

репрессий 1930-х гг.  
4. Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. 
5. Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших. 
6. Гражданская война в современных учебниках и публичном дискурсе.

Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 
и ее роль в политике памяти.
Вопросы для самоподготовки:

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне
2. Ревизии роли США во Второй мировой войне
3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне
4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая
память» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,
практических занятий.  Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.
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Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
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выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.

Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение из  текста  необходимой информации.  От того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
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1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При  конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
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˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
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 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен
самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение  учебных  дисциплин  (модулей)  завершается  зачетом.  Подготовка  к

промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь  к  зачету,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он
освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра  по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  расчетные задания  и  др,  активное  участие  в  групповых
интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40
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из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
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баллов излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и  практическими заданиями,  правильно обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок

16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его,  не  допуская существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).

Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Учебная дисциплина: Историческая политика и историческая память

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

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

Устное изложение
материала с

использованием
мультимедийных

презентаций

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

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической)
памяти»  в  рамках  исследовательск  ого  поля   memory  studies.
«Коллективные  рамки  памяти»  М.  Хальбвакса.  Проект  «места  памяти

Устное изложение
материала с

использованием
мультимедийных
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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 ориентрует 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.

презентаций

3. Тема 2.1 Специфика исторической науки как гуманитарного знания
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

Устное изложение
материала с

использованием
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презентаций

4. Тема  2.2.  Мифологизация  и  фальсификация  истории  в  контексте
исторической политики
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.

Устное изложение
материала с

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

Устное изложение
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мультимедийных

презентаций
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трансформации  системы  массового  исторического  образования  и
исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.

6. Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы
защиты исторической памяти
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
дескриминации,  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).

Устное изложение
материала с

использованием
мультимедийных

презентаций

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

Устное изложение
материала с

использованием
мультимедийных

презентаций

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

Устное изложение
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9. Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской 
идентичности и ее роль в политике памяти.

Общественная  полемика  и  трудные  вопросы  истории  Второй
мировой  войны.  Память  о  жертвах:  геноцид  гражданского

Устное изложение
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населения.  Новые  ритуалы  и  коммеморации  Великой
Отечественной войны.  Проблемы,  связанные с  противодействием
распространению исторических фейков о Второй мировой войне:
уравнивание  гитлеровского  и  сталинского  режимов  в  рамках
концепции  тоталитаризма,  искажение  и  размывание  содержания
понятий «фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной
армии». Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их
влияние  на  формирование  современных  конструкций  памяти.
Вторая мировая война в европейской и американской памяти. Роль
Холокоста  в  формировании европейских рамок памяти о  Второй
мировой войне. Политика памяти на постсоветском пространстве: 
распад  единого  символического  пространства  и  основания  «войн
памяти».  Конструирование  новых  национальных  идентичностей.
Изменение  памяти  о  Великой  Отечественной  войне  в  Украине.
Память о Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая
война в учебниках истории в постсоветских государствах.

мультимедийных
презентаций
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические
занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с  использованием
активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть

которых состоит в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных явлений (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно созданные,  содержащие значительные элемент условности при отражении в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено
на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое  обсуждение
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников
- 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в
течение  которого  они  должны  подготовить  аргументированный  обдуманный  ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
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задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Personality.
Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. Personality

types.
Тема 1.2. Measuring personality.
Тема 1.3. Charisma. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Do  you  believe  two  personality  types  (extroverts  and  introverts)  are  useful  for

describing personality? 
2. What role does the charisma play in your life? 
3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your

career? 
4. What is ‘personality clash’? Think of possible examples. 
5. Which personal qualities a personal assistant should have?

РАЗДЕЛ 2. Travel.
Тема 2.1. Grammar: present perfect and past simple. Tourism and traveling.
Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization.

Вопросы для самоподготовки:
1. Why is travelling important? 
2. What’s the difference between a tourist and a traveler? 
3. What’s an “armchair traveler”? 
4. What are travel tips for visitors to your country? 
5. What might travel change or develop in the future? Do you agree travel is no longer

necessary? 

5



РАЗДЕЛ 3. Work.
Тема 3.1. Grammar: present perfect simple and continuous. Jobs.
Тема 3.2. CV.

Вопросы для самоподготовки:
2. How useful is working at home?
3. What does ‘work placement’ mean? Would you like one?
4. What  skills  and personal  qualities  must  a  candidate  have  applying for  a  job  of  a

manager in a fitness club?
5. What factors will you take into consideration when choosing a job?
6. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions

have you been asked? How did you feel? What was the result?

РАЗДЕЛ 4. Language.
Тема 4.1. Grammar: future forms, first conditional.
Тема 4.2. Learning languages.

Вопросы для самоподготовки:
3. What sort of people makes the best language learners? 
4. Should everyone learn at least one foreign language? 
5. Why do you think English is an international language? 
6. Why would a company organize English courses for their staff? 
7. What are the tips for avoiding mistakes online? 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising.
Тема 5.1. Grammar: second conditional, comparison. Advertising.

Вопросы для самоподготовки:
1. Have you ever bough something just because of an advert? When? 
2. Are there any adverts which you particularly dislike? Which one(s)? Why? 
3. Is it acceptable to manipulate images in advertising? 
4. How would you choose the advertising agency? 
5. Do you agree advertising should not be aimed at children? Why/why not? 

Тема 5.2. Grammar: Past continuous, past perfect. Business.

Вопросы для самоподготовки:
1. Can  you  name  a  successful  business  from your  country?  Why  do  you  think  it  is  so

successful? 
2. What business would you set up in your native town? Give reasons. 
3. What dilemmas might people face in business? Describe one of them in detail. 
4. Does  a  difficult  childhood  help  a  person  to  become  a  successful

businessman/businesswoman? Justify your answer. 
5. Give a brief description of one of the most successful business person. What is the secret

of his/her success? 
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РАЗДЕЛ 6. Design and trends.
Тема 6.1. Grammar: modals, present deduction. Design.

Вопросы для самоподготовки:
1. What is design? 
2. If you had skills, what would you like to design/re-design? 
3. What are the three products you could not live without? 
4. What products do you think designers will develop in the next ten years? 
5. What do you think is the best innovation of the 21st century? 

Тема 6.2. Grammar: expressions of quantity, inf initives and -ing forms. Trends.

Вопросы для самоподготовки:
1. What are current trends in your country? How are they developing? Describe one of them. 
2. Which old-fashioned trends you think should return? 
3. What does the fashion term "tipping point" mean?
4. How cultures influence on fashion trends?
5. What are the trends in the music industry?

РАЗДЕЛ 7. Education.
Тема 7.1. Grammar: defining relative clauses, relative clauses. 
Тема 7.2. Education.

Вопросы для самоподготовки:
2. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer. 
3. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why

not? 
4. Should private education exist? Why/why not? 
5. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching? 
6. Do you think university should be free for everyone?

РАЗДЕЛ 8. Arts and media.

Тема 8.1. Grammar: reported speech. 
Тема 8.2. Arts and media.

Вопросы для самоподготовки:
1. What types of media do you know? 
2. Do you think celebrities have the right to a private life? 
3. Why are we fascinated by the artists themselves when really their work should speak

for them? Share your opinion. 
4. Which books, songs and films do you think are masterpieces? 
5. What qualities does a journalist need to be a foreign correspondent? 

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
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РАЗДЕЛ 1. Personality.
Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. Personality

types.
The Present Simple – простое настоящее время.

Present Simple употребляется для выражения:
1. Постоянного  действия  или  состояния,  истины  всегда  без  ограничения  во

времени:
a) The  book  contains  10  units  oh  grammar. (В  книге  содержится  10  разделов

грамматики).
b) The Dniester River flows into the Black Sea. (Река Днестр впадает в Черное море).
2. Правил, пословиц, достоверных фактов:
a) The bank opens at 9. (Банк открывается в 9).
b) Time flies. (Время летит).
c) Twice two makes four. (Дважды два четыре).
3. Констатации действия или состояния в настоящем, в момент речи:
a) Try this jacket. (Померяй этот жакет).
b) You are tired. (Ты устал).
4. Частоты того, что мы делаем:
a) He often surfs the Internet. (Он часто посещает Интернет).
5. Словесного действия глаголами agree, advise, apologize, refuse, insist, recommend,

etc.
a) I agree with you. (Я с вами согласен).

Следует запомнить,  что с  местоимениями  I,  we,  you,  they глагол в  утвердительной
форме имеет форму инфинитива без частицы to.

I travel Я путешествую
You travel Ты путешествуешь
He, She, it travels Он,  она,  оно

путешествует
We travel Мы путешествуем

You travel Вы путешествуете
They travel Они путешествуют

В третьем лице единственного числа глагол имеет окончание -s или -es. Окончание -es
следует, когда инфинитив глагола заканчивается на:

1. -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, -z:
a) to miss (скучать) -   misses (скучает)
b) to wash (умываться) -   washes (умывается)
c) to teach (учить) - teaches (учит)
d) to match (подходить) - matches (подходит)
e) to mix (смешивать) - mixes (смешивает)
2. -у с предшествующей согласной, при этом -у изменяется на i перед -es:
a) to study (изучать) -   studies (изучает)
3. -у с предшествующей гласной, прибавляется только окончание -s:
a) to play (играть) - plays (играет)
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4. -о:
a) to go (идти) - goes (идёт)
b) to do (делать) -does (делает)

The Present Continuous – настоящее продолженное время.

The  Present  Continuous  (которое  иногда  также  называют  the  Present  Progressive)
используется для:

1. Описания событий, которые происходят в момент речи:
a) John is speaking on the phone now. (Джон разговаривает сейчас по телефону).
b) Mary is reading a book at the moment. (Мэри сейчас читает книгу).
c) Jack is taking a bath. (Джек принимает ванну).
2. Описания ситуаций, которые происходят “около” момента речи:
a) She is looking for a better job. (Она ищет работу получше).
3. Описания меняющихся ситуаций
a) English is becoming more and more popular.  (Английский становится все более

популярным).
4. Выражения своего недовольства:
a) You are always interrupting me! (Ты меня постоянно перебиваешь!).
5. Для описания запланированных событий в будущем:
a) I’m  going to  the  doctor  on  Wednesday  at  10am.  (В  среду  в  10  часов  я  иду  к

доктору). 
b) We’re meeting my brother for dinner today.  (Сегодня мы на ужине встречаемся с

братом). 
c) She’s having a haircut this afternoon. (Сегодня в обед она идет на стрижку). 
d) What time are you arriving? / (В какое время ты приедешь?). 
e) They’re taking the eight o’clock train. (Мы поедем на восьмичасовом поезде). 
f) You’re looking after the children tonight. / (Сегодня ты смотришь за детьми).

Чтобы составить утвердительное  предложение,  нам нужен  глагол  to be в  нужной
форме и глагол с окончанием -ing(герундий):

1. Your English is getting better. (Твой английский становится лучше). 
2. Bob’s working in the garden. (Боб работает в саду).
3. They’re making a pie. (Они сейчас готовят пирог).
4. Sophie is swimming in the sea at the moment. (Софи сейчас купается в море).

Чтобы предложение было отрицательным, нужно добавить частицу not:

1. The washing machine isn’t working properly. (Стиральная машина не работает, как
надо).

Чтобы задать вопрос,  необходимо вынести глагол to  be  в  нужной форме  в начало
предложения:

1. What are the kids doing? (Что делают дети?).
2. How are you feeling? (Как ты чувствуешь себя сейчас?).
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3. Why are  you wearing a  jacket?  It’s  hot  in  here.  (Почему  ты  в  пиджаке?  Здесь
жарко).

Исключение.
В  английском  языке  есть  ряд  глаголов,  которые  не  используются  в  the  Present

Continuous. Это глаголы чувств и состояний: know, have, (в значении принадлежности), like,
love,  prefer,  hate,  want,  believe,  own,  cost.  С этими глаголами мы употребляем времена
группы Simple.

Question forms.

Тип вопроса Пример

Общий
Are you a booklover? – Ты любитель книг?
Do you read books? – Ты читаешь книги?

Специальный

Why are you a booklover? – Почему ты любитель
книг?

When do you usually read books? – Когда ты
обычно читаешь книги?

Альтернативный

Are you a booklover or a nonreader? – Ты
любитель книг или нет?

Do you read books or magazines? – Ты читаешь
книги или журналы?

Разделительный

You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель
книг, не так ли?

You don’t read books, do you? – Ты не читаешь
книги, не так ли?

Вопрос к подлежащему
Who is a booklover? – Кто любитель книг?

Who reads books? – Кто читает книги?

РАЗДЕЛ 2. Travel.

Тема 2.1. Grammar: present perfect and past simple.
Present Perfect – настоящее совершенное время
Present Perfect употребляется:
1. Если говорящему важен сам факт произошедшего действия, а не его время или 

обстоятельства:
a) I have been to Paris. (Я был в Париже).
b) People have walked on the moon. (Люди ходили по луне).
2. Если период, в который произошло действие, еще не закончился:
a) I have finished reading “Dracula” this week.  (На этой неделе я закончил читать

«Дракулу»).
3. Для обозначения действий, которые начались в прошлом и продолжаются до 

текущего момента:

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Иностранный  язык» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,  практических  и  лабораторных
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занятий.  Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
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заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К  современному специалисту  в  области  медицины общество  предъявляет  достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В  процессе  самостоятельной  работы студент  приобретает  необходимые  для  будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать,

вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
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Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение из  текста  необходимой информации.  От того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова.

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы
(задачи),  то  нужно  сравнить  их  и  выбрать  самый  рациональный.  Полезно  до  начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует помнить,  что решение каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат  (от  лат.  refenre  –  сообщать)  –  краткое  изложение  в  письменном виде  или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
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используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
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В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать

краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения
цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда

приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 
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Оценка  складывается  из  соблюдения  требований  к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических
знаний и освоения практических навыков.  Цель эссе состоит в развитии самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе
обучающийся  должен  представить  развернутый  письменный  ответ  на  теоретический  или
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно
перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается  пользоваться  нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов
не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже
рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана
одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть  распределены  между  обучающимися  по
желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно»  –  твердые,  но  недостаточно  полные  знания,  верное  понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
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Тестовые  задания  содержат  вопросы  и  3-4  варианта  ответа  по  базовым положениям
изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются:  критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено»  -  если  обучающийся  правильно  выполнил  не  менее  2/3  всей  работы  или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» -  если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные

вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и

достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.
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Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема  и  вопросы  к  практическим  занятиям,  вопросы  для  самоконтроля  содержатся  в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
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 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры  изложения.  При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
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используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не
содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение  учебных дисциплин (модулей)  завершается  зачетом/зачетом с  оценкой  или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя
трудные  вопросы.  Обязательно  в  них  разобраться.  В  заключение  еще  раз  целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной
рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг  обучающегося.
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им
в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
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каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата/специалитета
в  Российском  государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-
рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным профессиональным
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется системе зачтено/не зачтено для зачета  и  пятибалльной
системе для дифференцированного зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется  следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и  практическими заданиями,  правильно обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его,  не  допуская существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в изучении теоретических подходов к понятиям  и 
подходам  к обеспечению национальной безопасности, практики формирования условий национальной 
безопасности во второй половине XX века и в начале XXI века, особенностей обеспечения безопасности 
в условиях становления полицентричного миропорядка, основных проблем национальной 
безопасности на современном этапе.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Ознакомиться с основными теоретическими подходами к проблеме безопасности.  
2. Определить основные факторы, влияющие на современную национальную безопасность, в 

том числе факторы исторического характера.  
3. Оценивать современные угрозы и вызовы национальной безопасности.  
4. Знать основные условия и факторы подержания национальной безопасности.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Политические основы национальной безопасности» реализуется в 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 41.03.04 Политология очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Теория и история международных отношений», «Теория 
политики», «Современная российская политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» в 8 
семестре является необходимым компонентом для получения комплексных знаний по 
политическим основам безопасности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4; ПК-2, ПК-5, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
 

Категория 
 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 
специальными 
знаниями и навыками 
теоретического и 
прикладного характера 
в области политических 
наук. 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа политических 
явлений 
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социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
различных уровнях 
социальной 
организации 

ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в их 
взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. Выявляет 
объективные тенденции 
и закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях  
ОПК-4.4. Находит 
причинно-следственные 
связи и 
взаимозависимости 
между общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать системную 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Профессиональные ПК-2 Способен 
самостоятельно 
работать с 
документами, 
научной литературой, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами экспертно-
аналитических 
центров, базами 
данных, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) 

ПК-2.1. Владеет 
общенаучной и 
политологической 
терминологией  
ПК-2.2. Применяет 
современный 
понятийно-
категориальный аппарат 
социальных и 
гуманитарных наук в 
его комплексном 
контексте и 
историческом развитии 
на государственном РФ 
и иностранном(ых) 
языке (ах) 
ПК-2.3. Использует 
основные стратегии, 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию  
Уметь: применять 
современный 
понятийно-
категориальный 
аппарат социальных и 
гуманитарных наук в 
его комплексном 
контексте и 
историческом 
развитии на 
государственном РФ 
и иностранном(ых) 
языке (ах) 
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тактические приемы и 
техники аргументации с 
целью 
последовательного 
выстраивания позиции 
представляемой 
стороны 
ПК-2.4.  Владеет 
навыками 
текстологического и 
содержательного 
анализа  текстов 
политологического 
содержания, включая 
документы, научную 
литературу, материалы 
СМИ, доклады 
экспертно-
аналитических центров.   

Владеть: навыками 
текстологического и 
содержательного 
анализа текстов 
политологического 
содержания, включая 
документы, научную 
литературу, 
материалы СМИ, 
доклады экспертно-
аналитических 
центров  

Профессиональные  ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает основные 
политологические 
доктрины и теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
анализа 
политологических 
проблем. 
ПК-5.3. Использует 
политологические 
доктрины и теории для 
разработки 
практических 
рекомендаций. 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 8 семестре, составляет 3 зачетные единицы. 

По дисциплине предусмотрен  зачет. 
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Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
8    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам учебных 
занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 
Раздел 1. 
Общетеоретическая 
концепция безопасности 

36 18 18 6 4  8 

Тема 1. Безопасность как 
научная категория.. 
Политика, вооруженное 
насилие и война. 
Политическая и военная 
безопасность 

18 9 9 3 2  4 

Тема 2. Развитие взглядов 
на безопасность в 
российской политологии 18 9 9 3 2  4 

Раздел 2. Диалектика 
национальной и 36 18 18 6 4  8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

международной 
безопасности  
Тема 3. Обеспечение 
международной 
безопасности как 
важнейшее условие 
национальной безопасности.  

18 9 9 3 2  4 

Тема 4.  Политические 
основы национальной 
безопасности  в условиях 
биполярного 
противостояния «холодной 
войны».  

18 9 9 3 2  4 

Раздел 3. Современные 
проблемы национальной 
безопасности 
(международные аспекты) 

36 18 18 6 4  8 

Тема 5. Формирование 
взаимного ядерного 
сдерживания как основание 
национальной безопасности 
в XXI веке.  

18 9 9 3 2  4 

Тема 6. Процессы 
глобализации как фактор 
национальной безопасности. 

18 9 9 3 2  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 108 54 54 18 12  24 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)     

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)     
Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я  

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. 
Общетеоретическ

ая концепция 
безопасности 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 Контрольная 
работа 2 Устный 

опрос 

Раздел 2. 
Диалектика 

национальной и 
международной 

безопасности 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 Реферат 2 Устный 
опрос 

Раздел 3. 
Современные 

проблемы 
национальной 
безопасности 

(международные 
аспекты) 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 Контрольная 
работа 2 Устный 

опрос 

Общий объем по 
семестру, часов 54 24  24  6  

 
 

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Цель: изучить проблематику, определить основные понятия и научные подходы изучаемой 

дисциплины 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «безопасность». Общенаучные и частнонаучные подходы к пониманию 

безопасности. Безопасность как категория политологии. Безопасность и устойчивость, социальный 
характер понятия «безопасность». Безопасность и развитие. Субъективная составляющая понятия 
«безопасность». Безопасность и война. Социальная безопасность. Политическая безопасность. 
Либеральная безопасность. Безопасность человека.  Политические основы национальной 
безопасности.. Национальная безопасность. Объекты и субъекты безопасности. Политические 
механизмы безопасности. 

Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в Российской 
Федерации.  
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Тема 1.1. Безопасность как научная категория.. Политика, вооруженное насилие и 
война  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «безопасность», взгляды и подходы. 
2. Вооруженное насилие и развитие человека.  
3. Вооруженное насилие в обществе и государстве, изменение роли.  
4. Войны и их роль в развитии человечества.  
5. Парадоксы логики войны.  
6. Поколения войн.  
7. Военная экономика и экономическое развитие. 
 
Тема 1.2. Развитие взглядов на безопасность в российской политологии 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Закон «О безопасности» от 5.03.1992 года. Определение безопасности, объекты и 

субъекты обеспечения безопасности, жизненно важные интересы, баланс интересов.  
2. Совет безопасности Российской федерации и его рабочие органы.  
3. Основные функции и задачи Совета безопасности и его аппарата.  
4. Соответствие подходов к безопасности в законе 1992 года условиям развития.  
5. Определение стратегии национальной безопасности, базовые основы стратегии.  
6. Логика новой государственной политики в области национальной безопасности.  
7. Понятия «национальная безопасность», «национальные интересы» в Стратегии 2020.  
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  дискуссия 
Вопросы для дискуссии 
1. Отражение взаимосвязи подходов к безопасности и условий обеспечения развития в 

понятийном аппарате.  
2. Сравнительный анализ новых (Стратегия национальной безопасности России до 2020 

года и закон «О безопасности РФ» 2010 года) и прежних подходов к безопасности Российской 
Федерации (Закон «О безопасности РФ» 1992 года)  

3.  Политические основы национальной безопасности  – возможна ли всеобщая 
безопасность? Каковы границы обеспечения международной безопасности и условий развития 
мирового сообщества? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 
 
Примерные вопросы контрольной работы: 
1. Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества. Сущность понятия 

«Национальная безопасность».  
2. Содержание понятия «Национальная безопасность в российской политической практике 

и современных программных документах.  
3. «Система Национальной безопасности». Общая характеристика содержания понятия. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ДИАЛЕКТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Цель: изучить формирование международной безопасности во второй половине ХХ века 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Концепция безопасности Российской Федерации. Взаимосвязь национальной и 
международной безопасности. Отражение этой взаимосвязи в основополагающих политических 
документах. Закон «О безопасности». Отражение проблем национальной безопасности в доктринах 
безопасности. Образование Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные положения 
военной доктрины РФ (1993г.). Основные проблемы и направления военной политики в 1990-е 
годы. Изменения доктринальных взглядов (Военные доктрина РФ 2000, 2010, 2014 годов) и военной 
политики после 2000 года. Основные цели и задачи реформы Вооруженных Сил РФ. 

 
Тема 2.1. Обеспечение международной безопасности как важнейшее условие 

национальной безопасности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные положения военной доктрины Российской Федерации 1993 года.  
2. Военная доктрина Российской Федерации 2010 года.  
3. Военная доктрина российской Федерации 2015 года 
 
Тема 2.2.  Политические основы национальной безопасности в условиях биполярного 

противостояния «холодной войны». 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление отношений США и Советской России после окончания Второй мировой 

войны.  
2. Формирование политики сдерживания.  
3. Исторический фундамент российско-американских отношений (доктрина Монро, 

советская индустриализация, ленд-лиз, ялтинско-потсдамская система международных 
отношений).  

4. Длинная телеграмма Дж. Кеннана и формирование политики сдерживания.  
5. Борьба за сферы влияния.  
6. «Второе издание доктрины Монро», директива СНБ - 68.  
7. План Маршалла и образование НАТО.  
8. Информационное противоборство.  
9. Горячие точки «холодной войны». 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 

Форма практического задания:  эссе 
Темы эссе: 
1. Угрозы национальной безопасности и принципы их учета.  
2. Внешние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности. Глобализация и 

проблемы национальной безопасности.  
3. Проблемы национальной безопасности в контексте рыночной трансформации российской 

экономики в 1990-е гг.  
4. Политическая нестабильность как угроза национальной безопасности. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 
Примерные вопросы контрольной работы. 
1. Исторические корни западноевропейской модели безопасности. 
2. Европейский Союз в системе европейской безопасности.  
3. НАТО – трансформация и роль после окончания «холодной войны».  
4. ОБСЕ в системе европейской безопасности.  
5. Участие Российской Федерации в системе европейской безопасности. 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ) 

Цель: изучить процессы эволюции международных аспектов национальной  безопасности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Глобализация и ее аспекты. Глобализация и безопасность. Политические аспекты 

глобализации. Глобализация, региональная безопасность. Национальная безопасность. Проблемы 
ядерных вооружений в эпоху глобализации. Первые носители ядерного оружия, планы ядерной 
войны против Советской России. Наращивание тактического ядерного оружия на европейском 
театре военных действий (ТВД). Трансформация доктринальных взглядов США на применение 
ядерного оружия. Роль тактического ядерного оружия в ядерном сдерживании. Ядерные и 
пороговые государства. Мотивации к обладанию ядерным оружием.  

Проблемы ядерных программ Ирана и КНДР. Ядерная политика Израиля, Пакистана, Индии 
и Китая. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности на глобальном и региональном уровне 

 
Тема 3.1. Формирование взаимного ядерного сдерживания как основание 

национальной безопасности в XXI веке. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «стратегическая стабильность», согласованные между Россией и США, 

кризисная стабильность, стабильность гонки вооружений.  
2. Факторы, определяющие состояние стратегической стабильности.  
3. Понятия разоружающего, противоценностного, обезглавливающего, ответного, ответно-

встречного, упреждающего и внезапного ударов. ударов.  
4. Этапы создания и развертывания противоракетной обороны в США и Советской России.  
5. Договор об ограничении противоракетной обороны 1972 года.  
6. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ).  
7. Системы предупреждения о ракетном нападении.  
8. Влияние ПРО на состояние стратегической стабильности.  
9. Взаимозависимость процессов сокращения стратегических вооружений и развития 

возможностей стратегической ПРО. 
 
Тема 3.2. Процессы глобализации как фактор национальной безопасности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Глобализация и безопасность. 
2. Военно-политические аспекты глобализации  
3. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности на глобальном и региональном уровне. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания:  реферат 
Темы рефератов: 
1. Проблемы безопасности в глобализирующемся мире.  
2. Взаимосвязь международной преступности и международного терроризма.  
3. Угрозы терроризма с использованием оружия массового уничтожения.  
4. Роль информационных систем в формировании террористических угроз. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 
Вопросы контрольной работы: 
1. Формирование глобальной системы контроля над стратегическими вооружениями и ее 

значение в обеспечении безопасности.  
2. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений и трудности их 

практической реализации.  
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3. Договоры о сокращении СНВ как новый этап поддержания стратегической стабильности.  
4. Российско-американская дискуссия о судьбе Договора по ПРО и ее влияние на изменение 

подходов к проблемам военной безопасности.  
5. Региональные режимы контроля над обычными вооружениями. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)     

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)     
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции          Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-экономическим 
событиям, осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов 
и процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических явлений с 
экономическим, 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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региональном и 
локальном уровнях 

социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

ПК-2 Способен 
самостоятельно работать 
с документами, научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами экспертно-
аналитических центров, 
базами данных, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять 
современный понятийно-
категориальный аппарат 
социальных и 
гуманитарных наук в его 
комплексном контексте и 
историческом развитии на 
государственном РФ и 
иностранном(ых) языке 
(ах) 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
текстологического и 
содержательного анализа 
текстов 
политологического 
содержания, включая 
документы, научную 
литературу, материалы 
СМИ, доклады экспертно-
аналитических центров  

Этап 
формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории для 
анализа 
политологических 
проблем и разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 

Этап 
формирования знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих 
процессов 

Этап 
формирования умений 

Владеть: навыками 
участия в организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной власти и 

Этап 
формирования 
навыков и получения 
опыта 



 16 

управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах. 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4; ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения  -7-
8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность 
в изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-4; ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 
0-4 баллов. 
 

ОПК-4; ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Взаимосвязь понятия «безопасность» и условий обеспечения развития.  
2. Суть и принципиальное отличие нового государственного подхода к обеспечению 

национальной безопасности (Стратегия национальной безопасности России до 2020 года и закон «О 
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безопасности РФ» 2010 года) от прежних подходов к безопасности Российской Федерации (Закон 
«О безопасности РФ» 1992 года)  

3. Политические основы национальной безопасности  и развитие, границы возможного.  
4. Структура национальной безопасности. 
5. Специфика политических основ национальной безопасности. 
6. Субъекты и объекты национальной безопасности. 
7. Военно-политические аспекты национальной безоопасности. 
8. Взаимосвязь процессов глобализации и информатизации. Этапы глобализации. 
9. Взаимосвязь интересов транснациональных компаний (в том числе финансовых) и 

интересов государств.  
10. Причины и особенности появления военных угроз в условиях глобализации  
11. Особенности формирования военной политики в условиях глобализации  
12. Роль военной силы и особенности военных конфликтов в условиях глобализации  
13. Роль ядерного оружия в обеспечении международной безопасности.  
14. Мотивация ядерных программ Ирана и Северной Кореи, механизмы и пути решения 

проблем.  
15. Взаимосвязь, демографических факторов, миграционных процессов и мобилизационных 

возможностей вооруженных сил на примере европейских государств  
16. Факторы формирования угрозы международного терроризма в современном мире  
17. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности в современном мире  
18. Содержание понятия «стратегическая стабильность». Подходы к стратегической 

стабильности США, России и Китая  
19. Формы ракетно-ядерных ударов и стратегическая стабильность.  
20. Взаимосвязь противоракетной обороны, стратегической стабильности и сокращения 

ядерных вооружений.  
21. Роль «Длинной телеграммы» Дж. Кеннана в формировании политики сдерживания.  
22. Основные особенности формирования системы международной безопасности после 

окончания второй мировой войны.  
23. Роль тактического ядерного оружия в годы противостояния войск НАТО и ОВД 

(Организации Варшавского договора)  
24. Гонка ракетно-ядерных вооружений и становление системы контроля ядерных 

вооружений (Договор по ПРО 1972 года, ОСВ 1, СНВ 1, СНП, СНВ 3)  
25. Актуальность Договора об ограничении вооруженных сил в Европе в годы «холодной 

войны» и в настоящее время.  
26. Основные особенности военной политики США после окончания «холодной войны»  
27. Влияние политики США на состояние региональной и глобальной безопасности в 

современных условиях  
28. Противоракетная оборона США – истинные и мнимые цели.  
29. Региональные системы ПРО США и региональная безопасность  
30. ООН и миротворческая деятельность, структура соответствующих органов и порядок 

принятия решений в области миротворчества.  
31. Внутренние конфликты, этнические и религиозные факторы.  
32. Роль НАТО, ОБСЕ и ЕС в миротворческой деятельности.  
33. Проблемы сохранения государственной целостности и обеспечения права нации на 

самоопределение. В чем ключ решения проблемы?  
34. Участие России в миротворческой деятельности, нормативно-правовая база 

миротворчества.  
Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 
монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и по 
системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
– программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)     

   
5.1.1. Основная литература 
1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/472932 (дата обращения: 01.06.2022). 

2. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 
международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473489 (дата 
обращения: 01.06.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 
3. Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Хазов, 

Л. Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е. Н. Хазова, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2018. – 335 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (дата 
обращения: 01.06.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03030-2. – Текст : электронный.  

4. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 
безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13813-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477217 (дата обращения: 
01.06.2022). 

5. Правовое обеспечение национальной безопасности : учебное пособие для вузов / 
Ю. Н. Туганов [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13507-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476707 (дата обращения: 01.06.2022). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)       
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Политические основы национальной 

безопасности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля)и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, 
на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 
с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе 
в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
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обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной 
работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 
дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
(модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)      

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)     

Для изучения дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 «Политология» 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Политические основы национальной безопасности» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с  направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в изучении теоретических подходов к понятиям и 
подходам к обеспечению международной безопасности, практики формирования системы 
международной безопасности во второй половине XX века и в начале XXI века, особенностей 
обеспечения безопасности в условиях становления полицентричного миропорядка, основных 
проблем международной безопасности на современном этапе. Изучение дисциплины позволяет 
студенту подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в магистратуру по направлению 
«Политология». 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Ознакомиться с основными теоретическими подходами к проблеме безопасности.  
2. Определить основные факторы, влияющие на современную международную 

безопасность, в том числе факторы исторического характера.  
3. Оценивать современные угрозы и вызовы безопасности.  
4. Знать основные элементы международной системы контроля ядерных вооружений и 

проблем нераспространения.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Международная безопасность» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 
Политология очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Международная безопасность» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Теория и история международных отношений», «Теория политики», 
«Современная российская политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Международная безопасность» в 8 семестре является 
необходимым компонентом для получения комплексных знаний по международно-политической 
сфере. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4; ПК-2, ПК-5, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
 

Категория 
 компетенций 

 
Код 

компетенци
и 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экспертная 
оценка 

ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 
специальными 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
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следственные 
связи, давать 
характеристику 
и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, 
выявляя их связь 
с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационны
м контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностя
ми 
комплексного 
развития на 
различных 
уровнях 
социальной 
организации 

знаниями и 
навыками 
теоретического и 
прикладного 
характера в 
области 
политических 
наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а 
также в их 
взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. 
Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов 
на глобальном, 
макрорегионально
м, национально-
государственном, 
региональном и 
локальном 
уровнях  
ОПК-4.4. Находит 
причинно-
следственные 
связи и 
взаимозависимост
и между 
общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
системную 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ 
политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: 
навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегионально
м, национально-
государственном, 
региональном и 
локальном 
уровнях 
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Профессиональн
ые 

ПК-2 Способен 
самостоятельно 
работать с 
документами, 
научной 
литературой, 
материалами 
средств 
массовой 
информации, 
докладами 
экспертно-
аналитических 
центров, базами 
данных, в том 
числе на 
иностранном(ых
) языке(ах) 

ПК-2.1. Владеет 
общенаучной и 
политологической 
терминологией  
ПК-2.2. 
Применяет 
современный 
понятийно-
категориальный 
аппарат 
социальных и 
гуманитарных 
наук в его 
комплексном 
контексте и 
историческом 
развитии на 
государственном 
РФ и 
иностранном(ых) 
языке (ах) 
ПК-2.3. 
Использует 
основные 
стратегии, 
тактические 
приемы и техники 
аргументации с 
целью 
последовательног
о выстраивания 
позиции 
представляемой 
стороны 
ПК-2.4.  Владеет 
навыками 
текстологического 
и содержательного 
анализа  текстов 
политологическог
о содержания, 
включая 
документы, 
научную 
литературу, 
материалы СМИ, 
доклады 
экспертно-
аналитических 
центров.   

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию  
Уметь: применять 
современный 
понятийно-
категориальный 
аппарат 
социальных и 
гуманитарных 
наук в его 
комплексном 
контексте и 
историческом 
развитии на 
государственном 
РФ и 
иностранном(ых) 
языке (ах) 
Владеть: 
навыками 
текстологического 
и содержательного 
анализа текстов 
политологическог
о содержания, 
включая 
документы, 
научную 
литературу, 
материалы СМИ, 
доклады 
экспертно-
аналитических 
центров  
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Профессиональн
ые  

ПК-5 Способен 
применять 
политологическ
ие доктрины и 
теории для 
анализа 
политологическ
их проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологические 
доктрины и 
теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий 
для анализа 
политологических 
проблем. 
ПК-5.3. 
Использует 
политологические 
доктрины и 
теории для 
разработки 
практических 
рекомендаций. 

Знать: основные 
принципы и 
методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: 
навыками участия 
в организации 
управленческих 
процессов в 
органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-
структурах, 
международных 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 8 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен  зачет. 

 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
8    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    
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Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

Раздел 1. Теоретические 
взгляды и подходы к 
обеспечению 
безопасности 

36 18 18 6 4  8 

Тема 1. Теоретические 
взгляды на безопасность. 
Вооруженное насилие и 
война, военная 
безопасность 

18 9 9 3 2  4 

Тема 2. Становление и 
трансформация взглядов на 
безопасность в Российской 
Федерации 

18 9 9 3 2  4 

Раздел 2. Формирование 
международной 
безопасности во второй 
половине ХХ века 

36 18 18 6 4  8 

Тема 3. Подходы 
Российской Федерации к 
обеспечению 
международной 
безопасности. Военно-
политические аспекты. 

18 9 9 3 2  4 

Тема 4. Международная 
безопасность во второй 
половине ХХ века. 
Особенности 
формирования 
биполярного 

18 9 9 3 2  4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
ко

нт
ак

тн
ая

 
ра

бо
та

 

противостояния «холодной 
войны». Европейская 
система безопасности. 
Раздел 3. Современные 
проблемы 
международной 
безопасности 

36 18 18 6 4  8 

Тема 5. Ядерное оружие, 
гонка ядерных вооружений 
и формирование условий 
взаимного ядерного 
сдерживания. 
Стратегическая 
стабильность и 
противоракетная оборона. 

18 9 9 3 2  4 

Тема 6. Проблема 
распространения ядерного 
оружия. Роль ядерного 
оружия в обеспечении 
безопасности на 
глобальном и 
региональном уровнях. 
Процессы глобализации и 
их влияние на 
международную 
безопасность и военную 
политику государств. 

18 9 9 3 2  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 108 54 54 18 12  24 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)     

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)     
Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я  

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. 
Теоретические 

взгляды и 
подходы к 

обеспечению 
безопасности 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 Контрольная 
работа 2 Устный 

опрос 

Раздел 2. 
Формирование 
международной 
безопасности во 
второй половине 

ХХ века 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 Реферат 2 Устный 
опрос 

Раздел 3. 
Современные 

проблемы 
международной 

безопасности 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 Контрольная 
работа 2 Устный 

опрос 

Общий объем по 
семестру, часов 54 24  24  6  

 

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  
Цель: изучить проблематику, определить основные понятия и научные подходы 

изучаемой дисциплины 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «безопасность», взгляды и подходы. Безопасность и устойчивость, социальный 

характер понятия «безопасность». Безопасность и развитие. Субъективная составляющая 
понятия «безопасность». Безопасность и война. Социальная безопасность. Политическая 
безопасность. Либеральная безопасность. Безопасность человека. Международная безопасность. 
Национальная безопасность. 
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Тема 1.1. Теоретические взгляды на безопасность. Вооруженное насилие и война, 
военная безопасность 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «безопасность», взгляды и подходы. 
2. Вооруженное насилие и развитие человека.  
3. Вооруженное насилие в обществе и государстве, изменение роли.  
4. Войны и их роль в развитии человечества.  
5. Парадоксы логики войны.  
6. Поколения войн.  
7. Военная экономика и экономическое развитие. 

 
Тема 1.2. Становление и трансформация взглядов на безопасность в Российской 

Федерации 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Закон «О безопасности» от 5.03.1992 года. Определение безопасности, объекты и 
субъекты обеспечения безопасности, жизненно важные интересы, баланс 
интересов.  

2. Совет безопасности Российской федерации и его рабочие органы.  
3. Основные функции и задачи Совета безопасности и его аппарата.  
4. Соответствие подходов к безопасности в законе 1992 года условиям развития.  
5. Определение стратегии национальной безопасности, базовые основы стратегии.  
6. Логика новой государственной политики в области национальной безопасности.  
7. Понятия «национальная безопасность», «национальные интересы» в Стратегии 

2020.  
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Форма практического задания:  дискуссия 
Вопросы для дискуссии 

1. Отражение взаимосвязи подходов к безопасности и условий обеспечения развития в 
понятийном аппарате.  

2. Сравнительный анализ новых (Стратегия национальной безопасности России до 2020 
года и закон «О безопасности РФ» 2010 года) и прежних подходов к безопасности Российской 
Федерации (Закон «О безопасности РФ» 1992 года)  

3. Международная безопасность – возможна ли всеобщая безопасность? Каковы границы 
обеспечения международной безопасности и условий развития мирового сообщества? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Примерные вопросы контрольной работы: 
 
1. Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества. Сущность 

понятия «Национальная безопасность».  
2. Содержание понятия «Национальная безопасность в российской политической 

практике и современных программных документах.  
3. «Система Национальной безопасности». Общая характеристика содержания понятия. 
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РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Цель: изучить формирование международной безопасности во второй половине ХХ века 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Концепция безопасности российской Федерации. Образование Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Основные положения военной доктрины РФ (1993г.). Основные 
проблемы и направления военной политики в 90-е годы. Изменения доктринальных взглядов 
(Военные доктрина РФ 2000, 2010, 2014 годов) и военной политики после 2000 года. Основные 
цели и задачи реформы Вооруженных Сил РФ. 

 
Тема 2.1. Подходы Российской Федерации к обеспечению международной 

безопасности. Военно-политические аспекты. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные положения военной доктрины Российской Федерации 1993 года.  
2. Военная доктрина Российской Федерации 2010 года.  
3. Военная доктрина российской Федерации 2015 года 
 
Тема 2.2. Международная безопасность во второй половине ХХ века. Особенности 

формирования биполярного противостояния «холодной войны». Европейская система 
безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление отношений США и Советской России после окончания Второй мировой 

войны.  
2. Формирование политики сдерживания.  
3. Исторический фундамент российско-американских отношений (доктрина Монро, 

советская индустриализация, лендлиз, ялтинско-потсдамская система международных 
отношений).  

4. Длинная телеграмма Дж. Кеннана и формирование политики сдерживания.  
5. Борьба за сферы влияния.  
6. «Второе издание доктрины Монро», директива СНБ - 68.  
7. План Маршалла и образование НАТО.  
8. Информационное противоборство.  
9. Горячие точки «холодной войны». 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 

Форма практического задания: эссе 
Темы эссе: 

1. Угрозы национальной безопасности и принципы их учета.  
2. Внешние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности. Глобализация 

и проблемы национальной безопасности.  
3. Проблемы национальной безопасности в контексте рыночной трансформации 

российской экономики в 1990-е гг.  
4. Политическая нестабильность как угроза национальной безопасности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
контрольная работа 
Примерные вопросы контрольной работы. 

1. Исторические корни западноевропейской модели безопасности. 
2. Европейский Союз в системе европейской безопасности.  
3. НАТО – трансформация и роль после окончания «холодной войны».  
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4. ОБСЕ в системе европейской безопасности.  
5. Участие Российской Федерации в системе европейской безопасности. 

 
РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Цель: изучить процессы эволюции современной мировой системы безопасности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Первые носители ядерного оружия, планы ядерной войны против Советской России. 

Наращивание тактического ядерного оружия на европейском театре военных действий (ТВД). 
Трансформация доктринальных взглядов США на применение ядерного оружия. Роль 
тактического ядерного оружия в ядерном сдерживании. 

 
Тема 3.1. Ядерное оружие, гонка ядерных вооружений и формирование условий 

взаимного ядерного сдерживания. Стратегическая стабильность и противоракетная 
оборона. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «стратегическая стабильность», согласованные между Россией и США, 

кризисная стабильность, стабильность гонки вооружений.  
2. Факторы, определяющие состояние стратегической стабильности.  
3. Понятия разоружающего, противоценностного, обезглавливающего, ответного, 

ответно-встречного, упреждающего и внезапного ударов. ударов.  
4. Этапы создания и развертывания противоракетной обороны в США и Советской 

России.  
5. Договор об ограничении противоракетной обороны 1972 года.  
6. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ).  
7. Системы предупреждения о ракетном нападении.  
8. Влияние ПРО на состояние стратегической стабильности.  
9. Взаимозависимость процессов сокращения стратегических вооружений и развития 

возможностей стратегической ПРО. 
 
Тема 3.2. Проблема распространения ядерного оружия. Роль ядерного оружия в 

обеспечении безопасности на глобальном и региональном уровнях. Процессы глобализации 
и их влияние на международную безопасность и военную политику государств. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Договор о нераспространении ядерного оружия.  
2. Ядерные и пороговые государства.  
3. Мотивации к обладанию ядерным оружием.  
4. Проблемы ядерных программ Ирана и КНДР. Ядерная политика Израиля, 

Пакистана, Индии и Китая.  
5. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности на глобальном и региональном 

уровне. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания:  реферат 
Темы рефератов: 

1. Проблемы безопасности в глобализирующемся мире.  
2. Взаимосвязь международной преступности и международного терроризма.  
3. Угрозы терроризма с использованием оружия массового уничтожения.  
4. Роль информационных систем в формировании террористических угроз. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
Контрольная  работа. 
Вопросы контрольной работы: 

1. Формирование глобальной системы контроля над стратегическими вооружениями 
и еѐ значение в обеспечении безопасности.  

2. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений и 
трудности их практической реализации.  

3. Договоры о сокращении СНВ как новый этап поддержания стратегической 
стабильности.  

4. Российско-американская дискуссия о судьбе Договора по ПРО и еѐ влияние на 
изменение подходов к проблемам военной безопасности.  

5. Региональные режимы контроля над обычными вооружениями. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)     

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)     
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-4 Способен устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию, 
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап 
формирования 
знаний 
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экономическим событиям 
и процессам, выявляя их 
связь с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим событиям, 
осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов 
и процессов 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических явлений с 
экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-2 Способен самостоятельно 
работать с документами, 
научной литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами экспертно-
аналитических центров, 
базами данных, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию  

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять 
современный понятийно-
категориальный аппарат 
социальных и 
гуманитарных наук в его 
комплексном контексте и 
историческом развитии на 
государственном РФ и 
иностранном(ых) языке 
(ах) 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
текстологического и 
содержательного анализа 
текстов 
политологического 
содержания, включая 
документы, научную 
литературу, материалы 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 
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СМИ, доклады экспертно-
аналитических центров  

ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории для 
анализа 
политологических 
проблем и разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих 
процессов 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
участия в организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4; ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
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применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 

ОПК-4; ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 

ОПК-4; ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 
излагать материал. 

четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Взаимосвязь понятия «безопасность» и условий обеспечения развития.  
2. Суть и принципиальное отличие нового государственного подхода к обеспечению 

безопасности (Стратегия национальной безопасности России до 2020 года и закон «О 
безопасности РФ» 2010 года) от прежних подходов к безопасности Российской Федерации (Закон 
«О безопасности РФ» 1992 года)  

3. Международная безопасность и развитие, границы возможного.  
4. Взаимосвязь процессов глобализации и информатизации. Этапы глобализации. 
5. Взаимосвязь интересов транснациональных компаний (в том числе финансовых) и 

интересов государств.  
6. Причины и особенности появления военных угроз в условиях глобализации  
7. Особенности формирования военной политики в условиях глобализации  
8. Роль военной силы и особенности военных конфликтов в условиях глобализации  
9. Роль ядерного оружия в обеспечении международной безопасности.  
10. Мотивация ядерных программ Ирана и Северной Кореи, механизмы и пути решения 

проблем.  
11. Взаимосвязь, демографических факторов, миграционных процессов и 

мобилизационных возможностей вооруженных сил на примере европейских государств  
12. Факторы формирования угрозы международного терроризма в современном мире  
13. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности в современном мире  
14. Содержание понятия «стратегическая стабильность». Подходы к стратегической 

стабильности США, России и Китая  
15. Формы ракетно-ядерных ударов и стратегическая стабильность.  
16. Взаимосвязь противоракетной обороны, стратегической стабильности и сокращения 

ядерных вооружений.  
17. Роль «Длинной телеграммы» Дж. Кеннана в формировании политики сдерживания.  
18. Основные особенности формирования системы международной безопасности после 

окончания второй мировой войны.  
19. Роль тактического ядерного оружия в годы противостояния войск НАТО и ОВД 

(Организации Варшавского договора)  
20. Гонка ракетно-ядерных вооружений и становление системы контроля ядерных 

вооружений (Договор по ПРО 1972 года, ОСВ 1, СНВ 1, СНП, СНВ 3)  
21. Актуальность Договора об ограничении вооруженных сил в Европе в годы «холодной 

войны» и в настоящее время.  
22. Основные особенности военной политики США после окончания «холодной войны»  
23. Влияние политики США на состояние региональной и глобальной безопасности в 

современных условиях  
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24. Противоракетная оборона США – истинные и мнимые цели.  
25. Региональные системы ПРО США и региональная безопасность  
26. ООН и миротворческая деятельность, структура соответствующих органов и порядок 

принятия решений в области миротворчества.  
27. Внутренние конфликты, этнические и религиозные факторы.  
28. Роль НАТО, ОБСЕ и ЕС в миротворческой деятельности.  
29. Проблемы сохранения государственной целостности и обеспечения права нации на 

самоопределение. В чем ключ решения проблемы?  
30. Участие России в миротворческой деятельности, нормативно-правовая база 

миротворчества.  
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 
и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)     

   
5.1.1. Основная литература 
1. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/472932 (дата обращения: 01.06.2022). 

2. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 
международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473489 
(дата обращения: 01.06.2022). 
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5.1.2. Дополнительная литература 
3. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13813-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466915 (дата 
обращения: 14.05.2022). 

4. Кравченко, С. А.  Социология риска и безопасности : учебник и практикум для вузов / 
С. А. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00750-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469874 (дата обращения: 01.06.2022). 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 

http://webofknowledge.com 
 

https://urait.ru/bcode/466915
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)       
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Международная безопасность» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля)и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 
до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)      

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)     

Для изучения дисциплины (модуля) «Международная безопасность» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 «Политология» 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Международная безопасность» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Международная безопасность» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Международная безопасность» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Международная безопасность» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Международная безопасность» предусмотрены встречи 
с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с  
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один из  методов  обучения,  одна  из  основных системообразующих форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое,  последовательное,  монологическое  изложение  педагогическим
работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие
представляет  собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся  по  овладению  программным  материалом  дисциплины  (модуля).  Чтение
курса  лекций  позволяет  дать  связанное,  последовательное  изложение  материала  в
соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание
предмета  в  целостном,  систематизированном  виде.  В  ряде  случаев  лекция  выполняет
функцию  основного  источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных
пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной
теме не нашли отражения в  учебниках;  отдельные разделы и темы очень сложны для
самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь
обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего
курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля),  ее роль в общей
системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы
(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу;
особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы
участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной  информации,  подлежащей  осмыслению  и  запоминанию.  Это  самый
традиционный тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию  и  конкретизацию.  Как  правило,  стержень  излагаемых  теоретических
положений  составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или
крупных его разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией
- диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений
и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами,  сопоставляет  между  собой  различные  мнения  и  тем  самым  развивает
дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько
обучающиеся  ориентируются  в  излагаемом  материале,  вопрос  в  конце  раздела
предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При



неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

-  Проблемная  лекция  опирается  на  логику  последовательно  моделируемых
проблемных  ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления
проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее
для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых
знаний.  Проблемная  задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при
необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения.

-  Программированная  лекция  -  консультация  –  педагогический  работник  сам
составляет  и  предлагает  обучающимся  вопросы.  На  подготовленные  вопросы
педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ
и  обсуждение  неправильных  ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные
материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве
визуальной  поддержки  ее  можно  органично  интегрировать  во  все  вышеупомянутые
лекции.  В  то  же  время  лекцию-презентацию  возможно  выделить  и  в  качестве
самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна  отражать  суть  основных и  (или)
проблемных  вопросов  лекции,  на  которые  особо  следует  обратить  внимание
обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация
представляется  весьма  удачным  способом  донесения  информации  до  слушателей.
Единственное,  на  что  следует  обратить  внимание  при  подготовке  слайдов,  -  это  их
оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией,  которая  будет  отвлекать  от  основного  аспекта  того  или  иного  вопроса
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного
слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ  1.  Теоретические  и  концептуальные  основы  консультирования:
сущность, цель, задачи, области применения и возможности

Тема 1.1. Становление
и развитие политического

консалтинга как
методологического

механизма
систематической

диагностики состояния
политического рынка,
системы политических

консультационных услуг,
регулирования состояния

политической
напряженности и

прогнозирования будущего
состояния политических

систем

Появление  политических  консультаций.  Развитие
консультационных  услуг  по  созданию  имиджа
политических  лидеров.  Развитие  комплексной  системы
сбора  и  обработки  информации,  предшествующей
предложению  и  оказанию  консультационных  услуг  в
политической  сфере.  Превращение  эпизодических
политических  консультационных  услуг  в  индустрию
бизнеса и управления политической сферой. 

Становление  и  развитие  политического  консалтинга
как  методологического  механизма  систематической
диагностики  состояния  политического  рынка,  системы
политических  консультационных  услуг,  регулирования
состояния  политической  напряженности  и
прогнозирования  будущего  состояния  политических
систем 

Тема 1.2.
Политическое Политическое  консультирование  как  механизм



консультирование как
механизм обеспечения

политического процесса и
совершенствования

управленческой
деятельности.
Предпосылки

возникновения
потребности в

политическом консалтинге

обеспечения политического процесса и совершенствования
управленческой  деятельности.  Предпосылки
возникновения потребности в политическом консалтинге.
Задачи  консультирования  (снижение  деловых  и
политических  рисков,  составление  рекомендаций  и  пр.).
Основные формы и типы политического консультирования.
Типология  консультирования  М.  Кубра.  Критерии
эффективности  политического  консультирования.  Стадии
консультирования. 

Тема 1.3. Типология
политического

консультирования.
Личность политического

консультанта и его
функционал.

Политический  консалтинг  как  комплекс
консультационных  услуг  и  комплексное  изучение
политической  сферы  общества,  региона.  Использование
услуг профессиональных консультантов и консалтинговых
компаний.  Адаптация  способностей  штатных
консультантов  к  специфике  политического  рынка.
Экспертный  консалтинг.  Процессный  консалтинг.
Интенсивный  консалтинг.  Обучающий  консалтинг.
Интерактивный  консалтинг.  Креативный  консалтинг.
Интегрированный консалтинг. 

РАЗДЕЛ 2. Политический консалтинг и политические технологии.

Тема  2.1.  Технологии
политического
консалтинга.

Виды и функции специальных технологий. Технологии
усиления, поддержки, защиты и нападения. 

Технологии  влияния  на  имидж  клиента.  Технологии
декларирования успеха.  Технологии влияния на событие.
Технологии  формирования  условий  для  неизбежного
выбора  (технологии  псевдовыбора).  Технологии  влияния
на существующий информационный контекст. Технологии
влияния  на  выделенные  группы  субъектов.  Технологии
использования  доминирующих  мотиваций.  Технологии
использования  мотиваций,  связанных  с  ожиданием
не¬медленных перемен. Технологии вовлечения в процесс
политического  консалтинга.  Технологии  управления
информацией.  Технологии  управления  событием.
Технологии  защиты.  Технологии  маскировки  планов,
условий  и  событий.  Технологии  защиты  от  тактических
приемов  конкурентов.  Превентивные  и  актуальные
мероприятия. 

Тема  2.2.  Частные
случаи  политического
консалтинга.  Милтон-
моделирование  в
политическом
консалтинге.

Милтон-моделирование  в  политическом  консалтинге.
Целевые  аудитории  PR  в  политической  коммуникации.
Политические  партии  и  объединения  как  субъект  PR-
деятельности  в  политических  кампаниях.  Электорат  как
аудитория  связей  с  общественностью  в  политических
кампаниях. Факторы, формирующие политический выбор:
идеологические факторы и политическая культура; интерес



к  политике;  экономические  и  социальные  факторы;
демографические  и  географические  факторы.  Характер
ведения  избирательной  кампании  как  фактор
электорального выбора.  СМИ как фактор,  формирующий
политический  выбор.  Источники  политической
информации.  Представители  СМИ  как  аудитория  PR  в
политической коммуникации 

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная
на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям.  Имитационные  игры -  на  занятиях  имитируется  деятельность
какой-либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут
события,  конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и
обстановка,  условия,  в  которых происходит событие или осуществляется  деятельность
(кабинет  начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей (ролевые игры)  -  в  этих
играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей
конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся
должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и
найти правильную линию поведения.  Основная задача метода инсценировки -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

-  Игровое  проектирование -  является  практическим занятием или циклом занятий,
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и
других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот
метод  отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 



- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит  в  себе  противоречие  или  вступает  в  противоречие  с  окружающей  средой.
Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации
делятся на простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Непосредственная  цель  метода  case-study  -  обучающиеся  должны  проанализировать
ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  предложить  возможные  решения  и  выбрать
лучшее  из  них.  Кейсы  делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные
ситуации),  обучающие  (искусственно  созданные,  содержащие  значительные  элемент
условности  при  отражении  в  нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на
проведение  исследовательской  деятельности  посредствам  применения  метода
моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым
имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия  и  изменений  –  навыковый,  психотерапевтический,  социально-
психологический, бизнес-тренинг. 

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут.  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике
управляемой дискуссии относятся:  четкое определение цели,  прогнозирование реакции
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их
заданная  очередность.  Разновидностью  свободной  дискуссии  является  форум,  где
каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его
выступление  вызывает  интерес  аудитории.  Каждый  конкретный  форум  имеет  свою
тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое
обсуждение. 

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный
обмен  мыслями  между  двумя  сторонами  по  актуальным  темам.  Это  разновидность
публичной  дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей
правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства,
которые  используются  участниками  дебатов,  имеют  целью  получения  определённого
результата  — сформировать у  слушателей положительное впечатление от  собственной
позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое
обсуждение  способствует  лучшему  усвоению  изучаемого  материала.  Оптимальное
количество  участников  -  5-7  человек.  Перед  обучающимися  ставиться  проблема,
выделяется  определенное  время,  в  течение  которого  они  должны  подготовить
аргументированный обдуманный ответ.  Педагогический работник может устанавливать
правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения,
ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др. 



- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума,  конференции).  Мероприятие,  как  правило,  на  которое  приглашаются
эксперты  и  специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных
вопросов.  Данная модель обсуждения,  основываясь на соглашениях,  в  качестве итогов
даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса
(обычно  не  включаемые  в  тематику  семинарских  и  других  практических  учебных
занятий),  рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на
которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,
массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить
уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в
форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать
свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее.
Аргументируя  и  отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,
насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности,
при  котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее
количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа
высказанных  идей  отбирают  наиболее  удачные,  которые  могут  быть  использованы на
практике. Является методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность  приёмов,  действий обучающихся  в  их  определённой последовательности
для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся
и  оформленной в  виде  некоего  конечного  продукта.  Основное  предназначение  метода
проектов  состоит  в  предоставлении  учащимся  возможности  самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего
интеграции знаний из различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция,  посвященная  одному  вопросу.  Основное  отличие:  отсутствует
презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  — 'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная  образовательная  технология,  в  основе  которой  используется  метод
аутентичного  оценивания  результатов  образовательной  и  профессиональной
деятельности.  Портфолио  как  подборка  сертифицированных  достижений,  наиболее
значимых работ и отзывов на них.

Вопросы  для  самоподготовки  к  практическим  (семинарским)  занятиям  по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ  1.  Теоретические  и  концептуальные  основы  консультирования:
сущность, цель, задачи, области применения и возможности

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1



Тема  1.1.  Становление  и  развитие  политического  консалтинга  как
методологического  механизма  систематической  диагностики  состояния
политического  рынка,  системы  политических  консультационных  услуг,
регулирования состояния политической напряженности и прогнозирования будущего
состояния политических систем.

Вопросы для самоподготовки:
1. Появление политических консультаций. 
2. Развитие консультационных услуг по созданию имиджа политических лидеров. 
3. Развитие комплексной системы сбора и обработки информации, предшествующей 

предложению и оказанию консультационных услуг в политической сфере. 
4. Превращение эпизодических политических консультационных услуг в индустрию 

бизнеса и управления политической сферой  
5. Задачи консультирования (снижение деловых и политических рисков, составление 

рекомендаций и пр.). 
6. Основные формы и типы политического консультирования. 
7. Типология консультирования М. Кубра. 
8. Критерии эффективности политического консультирования. 
9. Стадии консультирования

Тема 1.2.  Политическое консультирование как механизм обеспечения политического
процесса  и  совершенствования  управленческой  деятельности.  Предпосылки
возникновения потребности в политическом консалтинге.

          Вопросы для самоподготовки:

1. Политический консалтинг как комплекс консультационных услуг и комплексное
изучение политической сферы общества, региона.

2. Использование  услуг  профессиональных  консультантов  и  консалтинговых
компаний.

3. Адаптация  способностей  штатных  консультантов  к  специфике  политического
рынка.

Тема  1.3.  Типология  политического  консультирования.  Личность  политического
консультанта и его функционал.

1. Политический консалтинг как комплекс консультационных услуг и комплексное
изучение политической сферы общества, региона.

2. Использование  услуг  профессиональных  консультантов  и  консалтинговых
компаний.

3. Адаптация  способностей  штатных  консультантов  к  специфике  политического
рынка.

4. Экспертный консалтинг.
5. Процессный консалтинг.
6. Интенсивный консалтинг. 
7. Обучающий консалтинг. 



8. Интерактивный консалтинг. 
9. Креативный консалтинг.
10. Интегрированный консалтинг. 

РАЗДЕЛ 2. Политический консалтинг и политические технологии.

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2

Тема 2.1. Технологии политического консалтинга.

Вопросы для самоподготовки:

1. Виды и функции специальных технологий. 
2. Технологии усиления, поддержки, защиты и нападения. 
3. Технологии влияния на имидж клиента. 
4. Понятие и методы политической диагностики. 
5. Аудит политических структур. 
6. Методика и техника проведения мониторинга социально-политических процессов.
7. Реализация  комплекса  информационных,  научно-методических,  нормативно-

правовых, организационных и финансовых мер. 
8. Последовательность этапов политического мониторинга, операций и процедур.
9. Особенности  этапов  сбора,  регистрации  и  обработки  данных.  Соблюдение

требований к формированию выборки, объекту исследования.
10. Функции  мониторинга  как  инструмента  управления  политическими

системами и процессами. 
11. Принципы  построения  политического  мониторинга:  системности,

адресности и предметной направленности. 

 

Тема 2.2. Частные случаи политического консалтинга. Милтон-моделирование в
политическом консалтинге.

Вопросы для самоподготовки:

1. Технологии влияния на событие. 
2. Технологии  формирования  условий  для  неизбежного  выбора  (технологии

псевдовыбора).
3. Технологии влияния на существующий информационный контекст. 
4. Технологии влияния на выделенные группы субъектов. 
5. Технологии использования доминирующих мотиваций. 



6. Технологии  использования  мотиваций,  связанных  с  ожиданием  немедленных
перемен.

7. Технологии  вовлечения  в  процесс  политического  консалтинга.  Технологии
управления информацией. 

8. Технологии управления событием. 
9. Технологии защиты. 
10. Технологии маскировки планов, условий и событий. 
11. Технологии защиты от тактических приемов конкурентов. 
12. Превентивные и актуальные мероприятия. 
13. Милтон-моделирование в политическом консалтинге. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ  1.  Теоретические  и  концептуальные  основы  консультирования:
сущность, цель, задачи, области применения и возможности

Тема  1.1. Становление  и  развитие  политического  консалтинга  как
методологического  механизма  систематической  диагностики  состояния
политического  рынка,  системы  политических  консультационных  услуг,
регулирования состояния политической напряженности и прогнозирования будущего
состояния политических систем.

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим 
материалам по дисциплине (модулю).









Тема 1.2. Политическое консультирование как механизм
обеспечения политического процесса и совершенствования
управленческой деятельности. Предпосылки возникновения

потребности в политическом консалтинге

Тема 1.3. Типология политического консультирования. Личность 
политического консультанта и его функционал.







РАЗДЕЛ 2. Политический консалтинг и политические 
технологии.

Тема 2.1. Технологии политического консалтинга.









Тема 2.2. Частные случаи политического консалтинга. Милтон-
моделирование в политическом консалтинге.





2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Управление  проектами  и
программами» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и
в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,
семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

− систематизирует учебный материал;

− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

− узнайте  тему  предстоящей лекции (по  тематическому плану,  по  информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление полученных
замечаний.



Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с  инструктивными материалами с  целью осознания задач практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  рабочей
программой дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время  по  заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его
непосредственного  участия  (при  частичном  непосредственном  участии  преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная  работа  студентов  в  ВУЗе  является  важным  видом  учебной  и
научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную
роль в рейтинговой технологии обучения. 

К  современному  специалисту  в  области  медицины  общество  предъявляет
достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет
наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно
добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию,
давать  оценку  конкретной  профессиональной  ситуации.  Формирование  такого  умения
происходит в течение всего периода обучения.

В  процессе  самостоятельной  работы  студент  приобретает  необходимые  для
будущей  специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,
самоуправления,  саморефлексии  и  становится  активным  самостоятельным  субъектом
учебной деятельности.

Самостоятельная  работа  студентов  должна  оказывать  важное  влияние  на
формирование  личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент
самостоятельно  определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на
овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную
работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и
других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой -
это  всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников
рекомендуется  преподавателем,  читающим лекционный  курс.  Необходимая  литература
может  быть  также  указана  в  методических  разработках  по  данному  курсу.  Изучая
материал  по  учебнику,  следует  переходить  к  следующему  вопросу  только  после
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в
том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного



вывода).  При  изучении  любой  дисциплины  большую  и  важную  роль  играет
самостоятельная  индивидуальная  работа.  Особое  внимание  следует  обратить  на
определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно  разбирать  примеры,
которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные  примеры
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради
(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать
вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при
перечитывании записей лучше запоминались.  Опыт показывает,  что многим студентам
помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение
может  быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с
учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем,
обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя
научного способа познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3.  Кратко  сформулируйте  основные  положения  текста,  отметьте  аргументацию

автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует
от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала  вычислений  составить  краткий  план  решения  проблемы  (задачи).  Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в
строгом  порядке,  отделяя  вспомогательные  вычисления  от  основных.  Решения  при
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует  помнить,  что  решение  каждой  учебной  задачи  должно  доводиться  до
окончательного  логического  ответа,  которого  требует  условие,  и  по  возможности  с



выводом.  Полученный ответ следует проверить способами,  вытекающими из  существа
данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать  несколькими  способами  и
сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа  нужно  продолжать  до
приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада,  содержания научного труда (трудов),  литературы по теме.
Работа  над  рефератом  условно  разделяется  на  выбор  темы,  подбор  литературы,
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской
библиотекой. 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с
целью  отбора  и  обработки  собранного  материала,  обоснованию  актуальности  темы  и
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности. 

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план.
Изучая  литературу,  продолжается  обдумывание  темы,  осмысливание  прочитанного,
делаются  выписки,  сопоставляются  точки  зрения  разных  авторов  и  т.д.  Реферативная
работа  сводится  к  тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-
первых,  ее  следует  рассматривать  как  учебное  задание,  которое  должен  выполнить
обучаемый,  а  во-вторых,  как  форму  научной  работы,  творческого  воображения  при
выполнении учебного задания. 

Наличие  плана  реферата  позволяет  контролировать  ход  работы,  избежать
формального переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной  литературы.  Список  использованной  литературы  размещается  на
последней  странице  рукописи  или  печатной  форме  реферата.  Реферат  выполняется  в
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов  и  символов.  Если  же  такие  термины  и  символы  все-таки  приводятся,  то
необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы,
умения  выделить  главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты  обязательно  подлежат  защите.  Процедура  защиты  начинается  с
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный
анализ  работы  обучающимся,  обращают  внимание  на  положительные  моменты  и
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала,
характеру  использованной  литературы.  Иногда  они  дополняют  тот  или  иной  раздел
реферата.  Последнее  особенно  ценно,  ибо  говорит  о  глубоком  знании  обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы. 



Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся
имеют  право  уточнить  или  опровергнуть  какое-либо  утверждение.  Преподаватель
предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться
подвести итог обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 

1. Выбор темы 

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с

научной  точки  зрения  терминов,  излишней  наукообразности,  а  также  чрезмерного
упрощения формулировок. 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 

Во  введении  не  следует  концентрироваться  на  содержании;  введение  должно
включать  краткое  обоснование  актуальности  темы  реферата,  где  требуется  показать,
почему  данный  вопрос  может  представлять  научный  интерес  и  есть  ли  связь
представляемого  материала  с  современностью.  Таким  образом,  тема  реферата  должна
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается  взятый  из  того  или  иного  источника  материал,  кратко  анализируются
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 

4. Требования к основной части реферата: 

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и

т. д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 

5. Требования к заключению: 

В заключении формулируются выводы по параграфам,  обращается внимание на
выдвинутые во введении задачи и цели; 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной
части. 

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 



Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи  источников:
сначала  следует  писать  фамилию,  а  после  инициалы;  название  работы  не  ставится  в
кавычки;  после названия сокращенно пишется место издания;  затем идет год издания;
наконец, называется процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных  целях  и  задачах,  изученной  литературе,  структуре  основной  части,
сделанных в ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной  композиции,  передающее  индивидуальные  впечатления,  суждения,
соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении.
Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и
закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения
собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый
письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный
преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания
эссе  разрешается  пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в
печатном  виде).  Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы  эссе
преподаватель  предлагает  из  числа  тех,  которые  обучающиеся  уже  рассматривали  на
лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных
средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или
несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через

1,5  интервала с  полями:  верхнее,  нижнее –  2;  правое –  3;  левое –  1,5.  Отступ первой
строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст
работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем,
а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких
таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их
целесообразно  проставлять  внизу  страницы –  по  середине  или  в  правом  углу.  Номер
страницы не  ставится  на  титульном листе,  но  в  общее  число  страниц он  включается.
Объем  эссе,  без  учета  приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное
превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что
обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна содержать  собственные умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы,  включать  самостоятельно  проведенный  анализ  по  сути  этой  проблемы,
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное  знание  основных  понятий  и  положений,  логически  и  лексически
грамотно  изложенный,  содержательный,  аргументированный,  конкретный  и
исчерпывающий ответ.

«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,  знание
основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.



«Удовлетворительно»  –  твердые,  но  недостаточно  полные  знания,  верное
понимание сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно»  –  непонимание  сущности  задания,  грубые  ошибки  в
ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые задания выполняются в  письменной форме и  сдаются  преподавателю,
ведущему  дисциплину  (модуль).  На  выполнение  тестовых  заданий  обучающимся
отводится 45 минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки
по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой  ошибки,  не  более  трех  негрубых  ошибок,  одной  негрубой  ошибки  и  трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 

1. титульный лист, содержание доклада; 

2. краткое изложение; 

3. цели и задачи; 

4. изложение  характера  исследований  и  рассмотренных  проблем,  гипотезы,
спорные вопросы; 

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и
достоверности; 

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 

7. выводы и оценки; 

8. библиография и приложения. 

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной
(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 

˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются
библиографическим описанием; 

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 



˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими
стандартами; 

˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с
новейшими изданиями; 

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное
содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться
так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение

кратко  излагать  прочитанный  материал,  а  также  умение  обобщать  и  анализировать
материал по теме доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. На титульном слайде должно быть отражено: 

˗ наименование факультета; 

˗ тема презентации; 

˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,
направленность  (профиль)/  специализация,  форма  обучения,  номер  группы  автора
презентации; 

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 

˗ год выполнения работы. 

3. В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности
представляемого материала, цели и задачи работы. 

4. Содержание  презентации  должно  включать  наиболее  значимый  материал
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты,
видео – вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный  слайд  должен  содержать  информацию  об  источниках
информации для презентации. 

Критерии оценки презентации 

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.

2. Правильность оформления титульного слайда.



3. Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки  цели  и
задач работы.

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц,
диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников
и не менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная  работа  обучающихся  включает  подготовку  к  опросу  на

практических  занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной
науки и междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;

«Хорошо»:
–  дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано  умение

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;

 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,
исправленные студентом с помощью преподавателя;

 единичные ошибки в терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.

«Удовлетворительно»:
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;



 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен
самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.

«Неудовлетворительно»:
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по

вопросу;

 присутствуют фрагментарность,  нелогичность изложения, студент не осознает
связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;

 незнание терминологии;

 ответы на дополнительные вопросы неправильные.

Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается

следующего алгоритма:

1. Записать дату, тему и цель задания;

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;

3. Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной  работы  и
других  практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную
литературу, представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;

5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на
контрольные вопросы;

Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением культуры изложения.
При  использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные
при  изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,
процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для
подтверждения принятого решения.



«Удовлетворительно»  –  правильный  ответ,  допускаются  грубые  ошибки  в
обосновании  принятого  решения;  рассуждения  не  последовательные  сумбурные;
используются ссылки на  полученные при изучении дисциплины знания;  используются
формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого
решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может
правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы

сформулированы четко.  Эталонный ответ  полностью соответствует  решению студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы  не  достаточно  четко.  Решение  студента  в  целом  соответствует
эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  задача  решена  не  полностью,
ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  задача  не  решена  или  имеет
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой

или  экзаменом.  Подготовка  к  промежуточной  аттестации  способствует  закреплению,
углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению
их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся
пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете
или  экзамене  студент  демонстрирует  то,  что  он  освоил  в  процессе  обучения  по
дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для
себя  трудные  вопросы.  Обязательно  в  них  разобраться.  В  заключение  еще  раз
целесообразно  повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных
сигналов.  Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит
использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  НАВЫКОВ  И  (ИЛИ)  ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы
оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка  качества  освоения  обучающимися  дисциплины  (модуля)  реализуется  в
формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из
результатов:

 текущего  контроля  успеваемости  (максимальный  текущий  рейтинг
обучающегося 80 рейтинговых баллов);

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20
рейтинговых баллов).



Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде
Университета.

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг
обучающегося.  Текущий  рейтинг  обучающегося  складывается  как  сумма  рейтинговых
баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по
учебной дисциплине.

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение  содержания  учебной  дисциплины  в  электронной  информационно-
образовательной  среде,  соблюдение  сроков  сдачи  практических  заданий  и  текущих
контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты,
творческие  задания,  кейс-задания,  лабораторные  работы,  расчетные  задания  и  др.,
активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.),
защита проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для  планирования  расчета  текущего  рейтинга  обучающегося  используются
следующие пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть
накоплен  текущий  рейтинг  не  менее  52  рейтинговых  баллов  (65%  от  максимального
значения текущего рейтинга).

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за
каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного
за итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.



Сведения  о  наличии  у  обучающихся  текущей  академической  задолженности,
сроках  и  порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до
обучающихся педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник  обязан  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной  аттестации
поставить  обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей
академической  задолженности  возможна  в  периоды  проведения  повторной
промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ  специалитета  в
Российском  государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -   программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном
социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося  на  контрольном мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном
социальном университете. 

В  процессе  определения  рубежного  рейтинга  обучающегося  используется
следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации

19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и  практическими заданиями,  правильно обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его,  не  допуская существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий



1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если  результат  контроля  успеваемости  в  рамках  проведения  контрольных
мероприятий  промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)
неудовлетворительный  (получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная
аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого
текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине
(модулю).



Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лекционных занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. «Политический консалтинг»
2.  Раздел/Тема  лекционного  занятия.  РАЗДЕЛ  1.  Теоретические  и

концептуальные  основы  консультирования:  сущность,  цель,  задачи,  области
применения и возможности.

3. Цели занятия. 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Становление и развитие политического консалтинга как 
методологического механизма систематической 
диагностики состояния политического рынка, системы 
политических консультационных услуг, регулирования 
состояния политической напряженности и 
прогнозирования будущего состояния политических 
систем.

Лекция

2 Политическое консультирование как механизм 
обеспечения политического процесса и 
совершенствования управленческой деятельности. 
Предпосылки возникновения потребности в политическом 
консалтинге

лекция

3 Типология политического консультирования. Личность 
политического консультанта и его функционал

лекция

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т.  д.  (в зависимости от вида,  замысла
лекции и её структуры)

РАЗДЕЛ  1 Теоретические  и  концептуальные  основы  консультирования:
сущность, цель, задачи, области применения и возможности..

Перечень изучаемых элементов содержания
Специфика  образа  мира  в  политическом  сознании.  Соотношение  понятий

«политический образ мира» и «Политическая картина мира». Психологические механизмы
формирования политического образа мира.  Кризис идентичности и его сущность.  Роль
образа  врага  и  образа  героя  в  процессе  формирования  политической  общности.
Механизмы социальной категоризации и социальной атрибуции. 

Специфика, роль и функции политической коммуникации. Особенности массовой
политической  коммуникации.  Закономерности  процесса  восприятия  в  массовой
политической коммуникации. Образ мира личности как основа восприятия информации в



процессе  массовой  политической  коммуникации.  Установки  и  стереотипы  массового
сознания.  Роль  установки  в  политическом  сознании  личности.  «Парадокс  Ланьера»  и
особенности  установок.  Специфика  использования  установок  в  политической
коммуникации.  Стереотипы и  причины их  устойчивости.   Стереотипы как  инструмент
манипулирования  сознанием  в  политической  коммуникации.  Теоретические  модели
убеждающей коммуникации 

.

Тема  1.1.  Становление  и  развитие  политического  консалтинга  как
методологического  механизма  систематической  диагностики  состояния
политического  рынка,  системы  политических  консультационных  услуг,
регулирования состояния политической напряженности и прогнозирования будущего
состояния политических систем

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Появление политических консультаций. 
2. Развитие консультационных услуг по созданию имиджа политических лидеров.
3. Развитие  комплексной  системы  сбора  и  обработки  информации,

предшествующей  предложению  и  оказанию  консультационных  услуг  в
политической сфере. 

4. Превращение  эпизодических  политических  консультационных  услуг  в
индустрию бизнеса и управления политической сферой. 

5. Становление  и  развитие  политического  консалтинга  как  методологического
механизма  систематической  диагностики  состояния  политического  рынка,
системы  политических  консультационных  услуг,  регулирования  состояния
политической  напряженности  и  прогнозирования  будущего  состояния
политических систем. 

Тема  1.2.  Политическое  консультирование  как  механизм  обеспечения
политического  процесса  и  совершенствования  управленческой  деятельности.
Предпосылки возникновения потребности в политическом консалтинге.

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Политическое консультирование как механизм обеспечения политического 

процесса и совершенствования управленческой деятельности. 
2. Предпосылки возникновения потребности в политическом консалтинге. 
3. Задачи консультирования (снижение деловых и политических рисков, 

составление рекомендаций и пр.). 
4. Основные формы и типы политического консультирования. 
5. Типология консультирования М. Кубра. 
6. Критерии эффективности политического консультирования. 
7. Стадии консультирования. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  вкрапленные  задания,  активное

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)

Тема  1.3.  Типология  политического  консультирования.  Личность
политического консультанта и его функционал.

Перечень изучаемых элементов содержания



1. Политический консалтинг как комплекс консультационных услуг и комплексное
изучение политической сферы общества, региона. 

2. Использование  услуг  профессиональных  консультантов  и  консалтинговых
компаний. 

3. Адаптация  способностей  штатных  консультантов  к  специфике  политического
рынка.

4. Экспертный консалтинг. 
5. Процессный консалтинг. 
6. Интенсивный консалтинг. 
7. Обучающий консалтинг. 
8. Интерактивный консалтинг. 
9. Креативный консалтинг. 
10. Интегрированный консалтинг. 

Приложение № 2 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты практических (семинарских) 
занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. «Технологии политической коммуникации»
2. Раздел практического занятия. 
РАЗДЕЛ 1. Введение в массовую политическую коммуникацию.
3. Цели занятия.
Закрепление  и  развитие  учебного  материала  полученного  в  ходе  лекционных

занятий.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Образ мира личности как основа восприятия информации 
в процессе массовой политической коммуникации

Практическое 
занятие

2 Установки и стереотипы массового сознания Практическое 
занятие

5.  Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т.  д.  (в зависимости от вида,  замысла
лекции и её структуры)

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1



Тема практического занятия 1: Экспертное исследование выбранного региона
(субъекта) РФ.

Форма практического задания: проект; расчетное практическое задание 

На  примере  выбранного  региона  провести  аналитическое  исследование
политической  элиты.  Определить  возможные  проблемные  зоны  политической
деятельности  и  указать  основные  направления  политического  консалтинга  к
указанным персонам.

Тема практического занятия 2:  Политические консультации в современном
научном поле.

Форма практического задания: доклад с презентацией на одну из указанных тем
(на выбор студента)

10. Появление политических консультаций. 
11. Развитие консультационных услуг по созданию имиджа политических лидеров. 
12. Развитие комплексной системы сбора и обработки информации, предшествующей

предложению и оказанию консультационных услуг в политической сфере. 
13. Превращение эпизодических политических консультационных услуг в индустрию

бизнеса и управления политической сферой  
14. Задачи консультирования (снижение деловых и политических рисков, составление 

рекомендаций и пр.). 
15. Основные формы и типы политического консультирования. 
16. Типология консультирования М. Кубра. 
17. Критерии эффективности политического консультирования. 
18. Стадии консультирования

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – контрольная работа, компьютерное тестирование

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

РАЗДЕЛ  2.  Механизмы  влияния  на  сознание  и  поведение  аудитории  в  массовой
политической коммуникации

3. Цели занятия.
Закрепление  и  развитие  учебного  материала  полученного  в  ходе  лекционных

занятий.
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы  и  средства
обучения

1 Технологии политического консалтинга. Практическое
занятие

2 Частные  случаи  политического  консалтинга.  Милтон-
моделирование в политическом консалтинге.

Практическое
занятие

5.  Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Введение.



Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,  описание
ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т.  д.  (в зависимости от вида,  замысла
лекции и её структуры)

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2
Тема практического занятия 1: Технологии политического консалтинга.
Форма  практического  задания: проект;  самостоятельная  исследовательская

работа 
1. Виды и функции специальных технологий.
2. Технологии влияния и формирования политического имиджа. 
3. Влияние на политическое событие и неизбежность выбора.

Тема практического занятия 2: Частные случаи политического консалтинга.
Милтон-моделирование в политическом консалтинге.

Форма практического задания: доклад с презентацией на одну из указанных тем
(на выбор студента)

1. PR  как основа политического процесса. 
2. Маркетинговые коммуникации в политических кампаниях.
3. Правовое регулирование связей с общественностью.  
4. Механизмы формирования общественного мнения в политической деятельности. 
5. Социология общественного мнения. 
6. Правовые аспекты политического консультирования. 
7. Имиджевые стратегии. 
8. Формирование политического имиджа. 
9. Политический имидж в социальных сетях. 
10. Политический брендинг.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос
на семинарском 

Приложение № 3  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-
наглядные пособия по  дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)









Тема 1.2. Политическое консультирование как механизм
обеспечения политического процесса и совершенствования
управленческой деятельности. Предпосылки возникновения

потребности в политическом консалтинге



Тема 1.3. Типология политического консультирования. Личность 
политического консультанта и его функционал.
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,
ПРАКТИЧЕСКИМ, ЗАНЯТИЯМ 

1.1.  Методические материалы к проведению лекционных занятий по
дисциплине (модулю)

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих
форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет
собой  систематическое,  последовательное,  монологическое  изложение
педагогическим работником учебного материала,  как правило,  теоретического
характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления
учебного  материала  путем  логически  стройного,  систематически
последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной
деятельности  обучающихся  по  овладению  программным  материалом
дисциплины  (модуля).  Чтение  курса  лекций  позволяет  дать  связанное,
последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными
науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в  целостном,
систематизированном  виде.  В  ряде  случаев  лекция  выполняет  функцию
основного  источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных
пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той
или иной теме не нашли отражения в  учебниках;  отдельные разделы и темы
очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала.

Возможные формы проведения лекций: 
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при

чтении систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех
усвоения всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля);
краткую  историческую  справку  о  дисциплине  (модуле);  цели  и  задачи
дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными
дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной
науки;  основную  и  дополнительную  учебную  литературу;  особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы
участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная  лекция  ориентирована  на  изложение  и  объяснение
обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.
Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных
знаний и раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком
уровне,  допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе
осмысления  информации,  излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и
межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило,
стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и
концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.
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- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с
аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы
для  выяснения  мнений  и  уровня  осведомленности  обучающихся  по
рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения
лекционного  материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в
обсуждении  отдельными  вопросами,  сопоставляет  между  собой  различные
мнения  и  тем  самым  развивает  дискуссию,  стремясь  направить  ее  в  нужное
русло.

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале
и конце каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы
узнать, насколько обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос
в  конце  раздела  предназначен  для  выяснения  степени  усвоения  только  что
изложенного материала.  При неудовлетворительных результатах контрольного
опроса  педагогический  работник  возвращается  к  уже  прочитанному  разделу,
изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых
проблемных  ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или
предъявления  проблемных  задач.  Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое
противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска,
приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная  задача  содержит
дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник
сам  составляет  и  предлагает  обучающимся  вопросы.  На  подготовленные
вопросы  педагогический  работник  сначала  просит  ответить  обучающихся,  а
затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно
использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить  презентацию.  Что
касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично
интегрировать  во  все  вышеупомянутые  лекции.  В  то  же  время  лекцию-
презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-
презентация  должна  отражать  суть  основных  и  (или)  проблемных  вопросов
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях
применения активного метода проведения занятий презентация представляется
весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное,
на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление
и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией,
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во  время  лекции  можно  задавать  вопросы аудитории  в  отношении  того  или
иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала
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РАЗДЕЛ 1. Прикладная политическая работа
Тема 1.1. Прикладная 
политическая работа: 
понятие, сущность, 
функции

Значение прикладного политологического знания
для  политической  работы.  Теоретико-
концептуальные  основы политики  (М.  Вебер,  К.
Маркс,  Т.  Парсонс).  Политика  как  деятельность
(деятельностный подход в политике). Прикладная
политическая  работа:  понятие,  сущность  и
содержание.  Политическая  активность  и
пассивность.  Политическое  участие.
Политическое  действие.  Методологическая  база
анализа  политической  работы.  Структура  и
особенности  современной  политической  работы.
Динамика  и  функциональные  аспекты
современной  политической  работы.  Функции
политической работы: сущность понятия. Базовые
ценности политических функций. Классификация
политических  функций  по  их  роли  и  месту  в
обществе,  по  содержанию  конкретных
направлений. Особенности политических функций
институтов  государственной  власти,  местного
самоуправления,  государственной  и
муниципальной службы, институтов гражданского
общества и бизнеса, на международном уровне.

Тема 1.2. Субъекты и 
объекты современной 
прикладной политической
работы

Субъекты и объекты современной прикладной 
политической работы на разных уровнях 
политической системы. Объективные и 
субъективные условия осуществления прикладной
политической работы. Основные задачи субъекта 
прикладной политической работы. 
Сегментирование объектов прикладной 
политической работы: цели и основания. Модели 
взаимодействия «субъект-объект» в политике.

Тема 1.3. Прикладная 
политическая работа в 
современных 
политических институтах

Политические институты: понятие, сущность, 
типология. Функции современных политических 
институтов. Алгоритмы реализации функций 
современных политических институтов в сфере 
международных отношений.
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Тема  1.4.  Прикладная
политическая  работа:
виды и уровни реализации

Виды  прикладной  политической  работы.
Организационные,  информационные,
модернизационные,  инновационные  аспекты
прикладной  политической  работы.  Типы
прикладной  политической  работы.  Лоббистская
деятельность.  Принятие  политических  решений.
Ведение  переговоров.  Работа  по  разрешению
конфликтов.  Уровни  реализации  прикладной
политической работы: глобальный, федеральный,
региональный.  Аналитическое  конструирование
прикладной политической работы.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим
занятиям по дисциплине (модулю)

Практические  (семинарские)  занятия  -  одна  из  форм  учебного  занятия,
направленная  на  развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение
умений  и  навыков.  Данные  учебные  занятия  углубляют,  расширяют,
детализируют  полученные  ранее  знания.  Практическое  занятие  предполагает
выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под  руководством  преподавателей
одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии
познавательных  способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой
активности  обучающихся;  углублении,  расширении,  детализировании  знаний,
полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков
профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях
и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач
практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или
с использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности

в  процессе  решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного
приближения  к  реальным  проблемным  ситуациям.  Имитационные  игры  -  на
занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или
его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,  конкретная  деятельность
люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых
происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет  начальника
цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и
обязанностей  конкретного  лица.  Для  проведения  игр  с  исполнением  роли
разрабатывается  модель-пьеса  ситуации,  между  студентами  распределяются
роли  с  «обязательным  содержанием»,  характеризующиеся  различными
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное
решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгрывается какая-
либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся  должен
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вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и
найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки -
научить  ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их
интересы,  потребности и деятельность,  не прибегая к формальным атрибутам
власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом
занятий,  суть  которых  состоит  в  разработке  инженерного,  конструкторского,
технологического и других видов проектов в игровых условиях,  максимально
воссоздающих реальность.  Этот метод отличается высокой степень сочетания
индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они
предполагают  лишь  включение  изучаемого  материала  в  необычный  игровой
контекст  и  иногда  содержат  лишь  элементы ролевых  игр.  Такие  игры могут
проводиться  в  виде  копирования  научных,  культурных,  социальных  явлений
(конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН  и  т.д.)  и  в  виде  предметно-
содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие,
которое  содержит  в  себе  противоречие  или  вступает  в  противоречие  с
окружающей  средой.  Ситуации  могут  нести  в  себе  как  позитивный,  так  и
отрицательный  опыт.  Все  ситуации  делятся  на  простые,  критические  и
экстремальные.

-  Кейс-метод  (от  английского  case  –  случай,  ситуация)  –
усовершенствованный  метод  анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного
проблемно-ситуационного  анализа,  основанный  на  обучении  путем  решения
конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель метода
case-study  -  обучающиеся  должны проанализировать  ситуацию,  разобраться  в
сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),
обучающие  (искусственно  созданные,  содержащие  значительные  элемент
условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные
на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода
моделирования).  Метод  конкретных  ситуаций  (метод  case-study)  относится  к
неигровым имитационным активным методам обучения. 

-  Тренинг  (англ.  training  от  train  —  обучать,  воспитывать)  –  метод
активного  обучения,  направленный на  развитие  знаний,  умений  и  навыков  и
социальных  установок.  Тренинг  –  форма  интерактивного  обучения,  целью
которого  является  развитие  компетентности  межличностного  и
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в
том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию
направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический,
социально-психологический, бизнес-тренинг. 
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-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих
критическое  отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как
метод «сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание
с  помощью  искусных  наводящих  вопросов,  подразумевающего  короткий,
простой и заранее предсказуемый ответ.

-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед
большой  аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:
дискуссия,  беседа,  демонстрация  слайдов  или  учебных  фильмов,  мозговой
штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это
целенаправленное  обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся
обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии -
обнаружить  различия  в  понимании  вопроса  и  в  споре  установить  истину.
Дискуссии могут  быть  свободными и  управляемыми.  К технике  управляемой
дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на
выступления и их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии
является  форум,  где  каждому  желающему  дается  неограниченное  время  на
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории.
Каждый  конкретный  форум  имеет  свою  тематику  —  достаточно  широкую,
чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный
публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это
разновидность  публичной  дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на
переубеждение  в  своей  правоте  третьей  стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому
вербальные  и  невербальные  средства,  которые  используются  участниками
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у
слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо
вопроса  направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения
истины.  Групповое  обсуждение  способствует  лучшему  усвоению  изучаемого
материала.  Оптимальное  количество  участников  -  5-7  человек.  Перед
обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение
которого  они  должны  подготовить  аргументированный  обдуманный  ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового
обсуждения  –  задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм
выработки общего мнения, назначить лидера и др. 

-  Круглый  стол  -  общество,  собрание  в  рамках  более  крупного
мероприятия (съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на
которое приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности
для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь
на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь,
являются новыми соглашениями. 

-  Коллоквиум  -  (лат.  colloquium  —  разговор,  беседа)  -  одна  из  форм
учебных  занятий  в  системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и
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повышение  знаний  обучающихся.  На  коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные
части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса  (обычно  не  включаемые  в
тематику  семинарских  и  других  практических  учебных  занятий),  рефераты,
проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля,
массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок
выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум
проходит  обычно  в  форме  дискуссии,  в  ходе  которой  обучающимся
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое
мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

-  Метод  «мозговой  штурм»  (мозговой  штурм,  мозговая  атака,  англ.
brainstorming)  —  оперативный  метод  решения  проблемы  на  основе
стимулирования творческой активности,  при котором участникам обсуждения
предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в
том  числе  самых  фантастичных.  Затем  из  общего  числа  высказанных  идей
отбирают наиболее  удачные,  которые могут  быть  использованы на  практике.
Является методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через
детальную  разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным  образом;  это  совокупность  приёмов,  действий  обучающихся  в  их
определённой  последовательности  для  достижения  поставленной  задачи  –
решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и  оформленной  в  виде
некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит
в  предоставлении  учащимся  возможности  самостоятельного  приобретения
знаний  в  процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего
интеграции знаний из различных предметных областей. 

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая
пресс-конференция,  посвященная  одному  вопросу.  Основное  отличие:
отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на
вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для
документов)  -  современная  образовательная  технология,  в  основе  которой
используется  метод  аутентичного  оценивания  результатов  образовательной  и
профессиональной деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных
достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским)
занятиям по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Прикладная политическая работа.
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Тема  1.1.  Прикладная политическая  работа:  понятие,  сущность,
функции.

Вопросы для самоподготовки:
1. функциональным компонентам политической деятельности. 
2. формирование  современного  технологического  подхода  в  социально-

политической сфере. 
3. Значение  прикладного  политологического  знания  для  политической

деятельности.
4. Динамика  и  функциональные  аспекты  современной  политической

деятельности.
5. Особенности  политических  функций  институтов  государственной

власти, местного самоуправления, государственной и муниципальной службы

Тема 1.2. Субъекты и объекты современной прикладной политической
работы.

Вопросы для самоподготовки:
1._Субъекты и объекты современной прикладной политической работы на
разных уровнях политической системы.
2._Организационный  уровень  реализации  прикладной  политической
работы
3._Политическое участие и действие: понятие, сущность и содержание.
4._Политическая активность и пассивность: понятие и сущность
5._Лоббистская деятельность транснациональных корпораций.
6._Особенности  политических  функций  государства  на  международном
уровне.
7._Модели взаимодействия «субъект-объект» в политике

Тема  1.3. Прикладная  политическая  работа  в  современных
политических институтах. 

Вопросы для самоподготовки:

1. Структурная модель технологизации политической жизни
2. Система разработки технологий политической деятельности
3. Деятельностный подход в политике: суть и содержание
4. Лоббистская деятельность на современном этапе: понятие, сущность, специфика.

Тема  1.4.  Прикладная  политическая  работа:  виды  и  уровни
реализации

1. Информационный уровень реализации прикладной политической работы
2. Этапы принятия политических решений.
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3. Этические и правовые проблемы реализации прикладной политической работы сфере
международных отношений.

4. Инструментарий переговорного процесса в сфере международных отношений.
5. Сегментирование объектов прикладной политической работы: цели и основания..

1.3.  Учебно-наглядные  пособия  по  разделам  (темам)  дисциплины
(модуля)

РАЗДЕЛ 1. Прикладная политическая работа.

Тема  1.1.  Прикладная политическая  работа:  понятие,  сущность,
функции.
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Тема 1.2. Субъекты и объекты современной прикладной политической
работы.
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Тема  1.3. Прикладная  политическая  работа  в  современных
политических институтах.
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Тема  1.4.  Прикладная  политическая  работа:  виды  и  уровни
реализации
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины
(модуля)» предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных
занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме  лекций,  семинаров,  практических  и  лабораторных  занятий.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм
работы обучающихся.
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Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения
поставленных  целей  необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей
программы  дисциплины  (модуля),  доступной  в  электронной  информационно-
образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной
литературы,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет.  Эта  информация  необходима  для
самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности
каждой формы его проведения.

Подготовка  к  учебному  занятию  лекционного  типа  заключается  в
следующем.

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку:

− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с

темой прочитанной лекции;
− внесите  дополнения к  полученным ранее  знаниям по теме  лекции на

полях лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции

по материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному
вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа.
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для
самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с
целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе
с приборами, веществами.

Работа  во  время  проведения  учебного  занятия  семинарского  типа
включает:
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− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой
для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  рабочей
программой дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия  (при  частичном
непосредственном  участии  преподавателя,  оставляющем  ведущую  роль  за
работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной
работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При
выполнении  заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление
материала. 

Самостоятельная  работа  студентов  в  ВУЗе  является  важным  видом
учебной и научной деятельности студента.  Самостоятельная работа студентов
играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет
достаточно  широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное
значение имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и
умения  самостоятельно  добывать  знания  из  различных  источников,
систематизировать  полученную  информацию,  давать  оценку  конкретной
профессиональной  ситуации.  Формирование  такого  умения  происходит  в
течение всего периода обучения.

В  процессе  самостоятельной  работы  студент  приобретает  необходимые
для  будущей  специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,
самоконтроля,  самоуправления,  саморефлексии  и  становится  активным
самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование  личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый
студент  самостоятельно  определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,
затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному  индивидуальному  плану,  в
зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться

правильно  ее  читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке
используются  алфавитный  и  систематический  каталоги.  Важно  помнить,  что
рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и
сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим
лекционный  курс.  Необходимая  литература  может  быть  также  указана  в
методических  разработках  по  данному  курсу.  Изучая  материал  по  учебнику,

19



следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения
предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те,
которые  в  учебнике  опущены  или  на  лекции  даны  для  самостоятельного
вывода).  При  изучении  любой  дисциплины  большую  и  важную  роль  играет
самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на
определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно  разбирать
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по
учебнику  полезно  в  тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять
конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для
консультации с  преподавателем.  Выводы,  полученные в  результате  изучения,
рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы они  при  перечитывании  записей
лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам  помогает
составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы,
основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником
для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное -
это внимательное,  неторопливое чтение,  при котором можно остановиться на
трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это
чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная
работа  с  учебниками  и  книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое
исследование  проблем,  обозначенных  преподавателем  на  лекциях)  –  это
важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее
цель  –  извлечение  из  текста  необходимой  информации.  От  того  на  сколько
осознанна  читающим  собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к
печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или
частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит
эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля
конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3.  Кратко  сформулируйте  основные  положения  текста,  отметьте

аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует
вести четко, ясно. 

5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,
значимость  мысли.  В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только
тезисные  положения,  но  и  их  доказательства.  При  оформлении  конспекта
необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги
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следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число
дополнительных элементов  конспекта  должно быть  логически  обоснованным,
записи  должны  распределяться  в  определенной  последовательности,
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения
необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При самостоятельном решении задач  нужно обосновывать  каждый этап

решения,  исходя  из  теоретических  положений  курса.  Если  студент  видит
несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать
самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план
решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует
излагать  подробно,  вычисления  располагать  в  строгом  порядке,  отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно
сопровождать  комментариями,  схемами,  чертежами  и  рисунками.  Следует
помнить,  что  решение  каждой  учебной  задачи  должно  доводиться  до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности
с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из
существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими
способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном

виде или в  форме публикации доклада,  содержания научного труда (трудов),
литературы по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы,
подбор литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части
и  всего  текста  с  указанием  библиографических  данных  используемых
источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно
ведут библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться
университетской библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся
определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы,
методике  ее  изучения  с  целью  отбора  и  обработки  собранного  материала,
обоснованию  актуальности  темы  и  теоретического  уровня  обоснованности
используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо
составить  план.  Изучая  литературу,  продолжается  обдумывание  темы,
осмысливание прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения
разных  авторов  и  т.д.  Реферативная  работа  сводится  к  тому,  чтобы  в  ней
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать
как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму  научной  работы,  творческого  воображения  при  выполнении  учебного
задания. 
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать
формального переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий
список  использованной  литературы.  Список  использованной  литературы
размещается  на  последней странице  рукописи или печатной форме  реферата.
Реферат  выполняется  в  письменной  или  печатной  форме  на  белых  листах
формата  А4 (210  х  297  мм).  Шрифт Times  New Roman,  кегель  14,  через  1,5
интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм,
нижнее  –  20  мм,  левое  –  30  мм,  правое  –  15  мм.  Нумерация  страниц
производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий
на  наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,
непривычных терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки
приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в
тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,
необходимой  для  краткого  изложения  вопроса.  Важнейший  этап  –
редактирование  готового  текста  реферата  и  подготовка  к  обсуждению.
Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить
главное,  поставить  дискуссионный  вопрос,  привлечь  внимание  слушателей  к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с
определения  оппонентов  защищающего  свою  работу.  Они  стремятся  дать
основательный  анализ  работы  обучающимся,  обращают  внимание  на
положительные  моменты  и  недостатки  реферата,  дают  общую  оценку
содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее
особенно  ценно,  ибо  говорит  о  глубоком  знании  обучающимся-оппонентом
изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие
обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение.
Преподаватель  предлагает  любому обучающемуся  задать  вопрос  по  существу
доклада или попытаться подвести итог обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема  должна  быть  сформулирована  грамотно  (с  литературной  точки

зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также
чрезмерного упрощения формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных  частей:  введения;
основной части; заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
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Во  введении  не  следует  концентрироваться  на  содержании;  введение
должно  включать  краткое  обоснование  актуальности  темы  реферата,  где
требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес
и есть ли связь представляемого материала с современностью. Таким образом,
тема  реферата  должна  быть  актуальна  либо  с  научной  точки  зрения,  либо  с
современных позиций. 

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в
котором  указывается  взятый  из  того  или  иного  источника  материал,  кратко
анализируются  изученные  источники,  показываются  их  сильные  и  слабые
стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная  часть  содержит  материал,  отобранный  для  рассмотрения

проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на
приведенные факты; 

Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически
изложен и распределен по параграфам, имеющим свои названия; 

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую
очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 

Основная  часть  должна  содержать  иллюстративный  материал  (графики,
таблицы и т. д.); 

Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается

внимание на выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение должно быть четким,  кратким,  вытекающим из  содержания

основной части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо  соблюдать  правильность  последовательности  записи

источников:  сначала  следует  писать  фамилию,  а  после  инициалы;  название
работы  не  ставится  в  кавычки;  после  названия  сокращенно  пишется  место
издания;  затем  идет  год  издания;  наконец,  называется  процитированная
страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его

актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре
основной части, сделанных в ходе работы выводах. 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по
представленной проблеме. 

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного
раскрытия  темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,
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способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы
на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно

прозаическое,  свободной  композиции,  передающее  индивидуальные
впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о
том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид  самостоятельной
исследовательской  работы  обучающихся,  с  целью  углубления  и  закрепления
теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в
развитии  самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения
собственных  мыслей.  При  написании  эссе  обучающийся  должен  представить
развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный
вопрос,  объявленный  преподавателем  в  аудитории  непосредственно  перед  ее
написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).  Использование
интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа
тех,  которые  обучающиеся  уже  рассматривали  на  лекциях  или  семинарских
занятиях,  исходя  из  содержания  заданий  в  составе  оценочных  средств.  По
решению преподавателя,  в качестве темы эссе может быть выбрана одна или
несколько  тем,  которые  могут  быть  распределены  между  обучающимися  по
желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5.
Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки
встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо
размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки  сопровождать  подрисуночными
подписями.  При  включении  в  эссе  нескольких  таблиц  и/или  рисунков  их
нумерация  обязательна.  Обязательна  и  нумерация  страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы
не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем
эссе,  без  учета  приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное
превышение установленного объема является недостатком работы и указывает
на  то,  что  обучающийся  не  сумел  отобрать  и  переработать  необходимый
материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути
этой  проблемы,  выводы,  обобщающие  авторскую  позицию  по  поставленной
проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично» – исключительные знания материала,  абсолютное понимание

сути,  безукоризненное  знание  основных  понятий  и  положений,  логически  и
лексически  грамотно  изложенный,  содержательный,  аргументированный,
конкретный и исчерпывающий ответ.
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«Хорошо»  –  глубокие  знания  материала,  правильное  понимание  сути,
знание основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный
ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное
понимание сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки
в ответе.

Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые  задания  содержат  вопросы и  3-4  варианта  ответа  по  базовым

положениям  изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,
полученные обучающимся в процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются
преподавателю,  ведущему  дисциплину  (модуль).  На  выполнение  тестовых
заданий обучающимся отводится 45 минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии
оценки  по  содержанию  и  качеству  полученных  ответов,  ключи,  оценочные
листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не  менее  2/3  всей

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не  зачтено»  -  если  число  ошибок  и  недочетов  превысило  норму  для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы,

спорные вопросы; 
5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их

полноты и достоверности; 
6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все  использованные  литературные  источники  сопровождаются

библиографическим описанием; 
˗ приводимая  цитата  из  источника  берется  в  кавычки  (оформляются

сноски); 
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˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с
действующими стандартами; 

˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в
соответствии с новейшими изданиями; 

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают
основное содержание или улучшают ее наглядность; 

˗ названия  фирм,  учреждений,  организаций  и  предприятий  должны
именоваться так, как они указываются в источнике; 

Критерии оценки доклада 
При  выполнении  доклада  обучающийся  должен  продемонстрировать

умение  кратко  излагать  прочитанный  материал,  а  также  умение  обобщать  и
анализировать материал по теме доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,

направленность  (профиль)/  специализация,  форма  обучения,  номер  группы
автора презентации; 

˗ фамилия,  имя,  отчество,  степень,  звание,  должность  руководитель
работы; 

˗ год выполнения работы. 
3. В  презентации  должны  быть  отражены  обоснование  актуальности

представляемого материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание  презентации  должно  включать  наиболее  значимый

материал доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки,
фотографии, карты, видео – вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках
информации для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность  отобранного  материала,  обоснованность  формулировки

цели и задач работы.
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования

таблиц,  диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна
слайда.

5. Объём и  качество  источников  информации (не  менее  2-х  интернет  –
источников и не менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на
практических  занятиях.  Для  этого  обучающийся  изучает  лекции,  основную и
дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема  и  вопросы  к  практическим  занятиям,  вопросы  для  самоконтроля
содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с
материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой
рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение
основных  понятий  дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать
дополнительную литературу для их освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая

последовательность,  отражающая  сущность  раскрываемых  понятий,  теорий,
явлений;

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей;

 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
–  дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  вопрос,  показано

умение  выделять  существенные  и  несущественные  признаки,  причинно-
следственные связи;

 ответ  недостаточно  логичен  с  единичными  ошибками  в  частностях,
исправленные студентом с помощью преподавателя;

 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и

четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками  в  деталях,  умение  раскрыть  значение

обобщённых  знаний  не  показано,  речевое  оформление  требует  поправок,
коррекции;

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными

ошибками по вопросу;
 присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения,  студент  не

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь
неграмотная;
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 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается

следующего алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться  с  правилами  и  условия  выполнения  практического

задания;
3. Повторить  теоретические  задания,  необходимые  для  рациональной

работы  и  других  практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и
рекомендованную литературу, представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на

контрольные вопросы;
Работа  должна  быть  выполнена  грамотно,  с  соблюдением  культуры

изложения.  При использовании данных из  учебных,  методических  пособий и
другой  литературы,  периодических  изданий,  Интернет-источников  должны
иметься ссылки на вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому

решению;  рассуждения  четкие  последовательные  логические;  используются
ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания;  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к
задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению;
но  с  не  существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая
последовательность;  используются  ссылки  на  полученные  при  изучении
дисциплины  знания,  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в
обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания;
используются  формулы,  процедуры,  понятия,  имеющие  прямое  значение  для
подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются
серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует
обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание
сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на

вопросы  сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует
решению студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует
эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 
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Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  задача  решена  не
полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или
имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические  указания  для  подготовки  к  промежуточной
аттестации.

Изучение  учебных  дисциплин  (модулей)  завершается  зачетом/зачетом  с
оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует
закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,  получаемых,  в  процессе
обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к
экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент
демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале  следует  просмотреть  весь  материал  по  дисциплине  (модулю),
отметить  для  себя  трудные  вопросы.  Обязательно  в  них  разобраться.  В
заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя
при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в
течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации для
систематизации знаний.

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой
системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка  качества  освоения  обучающимися  дисциплины  (модуля)
реализуется  в  формате  балльно-рейтинговой  системы  оценки  успеваемости
обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)
складывается из результатов:

 текущего  контроля  успеваемости  (максимальный  текущий  рейтинг
обучающегося 80 рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг
обучающегося 20 рейтинговых баллов).

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате
БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном
занятии,  а  также  размещены  в  свободном  доступе  в  электронной
информационно-образовательной среде Университета.
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3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по
дисциплине  (модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой
оценки успеваемости обучающегося

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании
утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий
рейтинг  обучающегося.  Текущий  рейтинг  обучающегося  складывается  как
сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем
видам учебных занятий по учебной дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия
обучающегося,  направленные  на  освоение  компетенций  в  рамках  изучения
учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,
самостоятельное  изучение  содержания  учебной  дисциплины  в  электронной
информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических
заданий и текущих контрольных мероприятий и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,
рефераты,  творческие задания,  кейс-задания,  лабораторные работы,  расчетные
задания  и  др.,  активное  участие  в  групповых  интерактивных  занятиях
(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.);

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика
их прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются
следующие пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов
академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические 
задания

20
итоговое практическое 20

рубежи текущего контроля 30
ИТОГО: 80

В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся
должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65%
от максимального значения текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной
аттестации по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся
не  менее  65%  рубежей  текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%
максимального  рейтингового  балла  за  каждый  рубеж  текущего  контроля  и
положительное выполнение итогового практического задания с накоплением не
менее  65%  максимального  рейтингового  балла,  установленного  за  итоговое
практическое задание.
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до
контрольного мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения  о  наличии  у  обучающихся  текущей  академической
задолженности, сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации
доводятся до обучающихся педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,
педагогический  работник  обязан  во  время  контрольного  мероприятия
промежуточной аттестации поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В
этом  случае  ликвидация  текущей  академической  задолженности  возможна  в
периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине  (модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой
оценки успеваемости обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в
соответствии  с  Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  –  программ  специалитета  в  Российском  государственном
социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -   программам  бакалавриата,  программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном
социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а
итоговая  оценка  по  дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной
системе для дифференцированного зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-
рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется
следующая шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной
дисциплины в ходе контрольных мероприятий

промежуточной аттестации
19-20

рейтинговых
баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный
материал,  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и
будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с  ответом  при
видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и
практическими заданиями, правильно обосновывает принятые
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16-18
рейтинговых

баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и
по  существу  излагает  его,  не  допуская  существенных
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями
и навыками при выполнении практических заданий

13-15
рейтинговых

баллов

обучающийся  освоил  основной  материал,  но  не  знает
отдельных  деталей,  допускает  неточности,  недостаточно
правильные  формулировки,  нарушает  последовательность  в
изложении программного материала и испытывает затруднения
в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного
материала,  допускает  существенные  ошибки,  с  большими
затруднениями выполняет практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных
мероприятий  промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)
неудовлетворительный  (получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то
промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже
при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,  полученного  по  итогам  текущего
контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты лекционных занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. Политическая прикладная работа
2.  Раздел/Тема  лекционного  занятия.  РАЗДЕЛ  1.  Прикладная  политическая

работа
3. Цели занятия. 
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и
средства
обучения

Понятие политической прикладной работы Лекция

виды и уровни реализации прикладной политической работы Лекция

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование  темы  занятия.  Использование  вводного  примера,

описание ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от
вида, замысла лекции и её структуры)

РАЗДЕЛ 1. Прикладная политическая работа

Тема 1. Прикладная политическая работа: понятие, сущность, функции

Значение  прикладного  политологического  знания  для  политической  работы.
Теоретико-концептуальные основы политики (М. Вебер, К. Маркс, Т. Парсонс). Политика как
деятельность  (деятельностный  подход  в  политике).  Прикладная  политическая  работа:
понятие, сущность и содержание. Политическая активность и пассивность. Политическое
участие.  Политическое  действие.  Методологическая  база  анализа  политической  работы.
Структура и особенности современной политической работы. Динамика и функциональные
аспекты  современной  политической  работы.  Функции  политической  работы:  сущность
понятия. Базовые ценности политических функций. Классификация политических функций по
их  роли  и  месту  в  обществе,  по  содержанию  конкретных  направлений.  Особенности
политических  функций  институтов  государственной  власти,  местного  самоуправления,
государственной и муниципальной службы, институтов гражданского общества и бизнеса,
на международном уровне.

33



Тема 2. Субъекты и объекты современной прикладной политической работы

Субъекты  и  объекты  современной  прикладной  политической  работы  на  разных
уровнях  политической  системы.  Объективные  и  субъективные  условия  осуществления
прикладной  политической  работы.  Основные  задачи  субъекта  прикладной  политической
работы.  Сегментирование  объектов прикладной политической работы: цели и  основания.
Модели взаимодействия «субъект-объект» в политике.

Тема 3. Прикладная политическая работа в современных политических институтах

Политические  институты:  понятие,  сущность,  типология.  Функции  современных
политических  институтов.  Алгоритмы  реализации  функций  современных  политических
институтов в сфере международных отношений.

Тема 4. Прикладная политическая работа: виды и уровни реализации

Виды  прикладной  политической  работы.  Организационные,  информационные,
модернизационные,  инновационные  аспекты  прикладной  политической  работы.  Типы
прикладной  политической  работы.  Лоббистская  деятельность.  Принятие  политических
решений.  Ведение  переговоров.  Работа  по  разрешению  конфликтов.  Уровни  реализации
прикладной политической работы: глобальный, федеральный, региональный. Аналитическое
конструирование прикладной политической работы.
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Приложение № 2 к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Конспекты практических 
(семинарских) занятий по дисциплине 
(модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. 
2. Тема практического (семинарского) занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать

представление  о  ...  ,  сформировать  понимание  ...,  раскрыть  основные
положения ... , раскрыть сущность ...) 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

Понятие политической прикладной работы Лекция

виды и уровни реализации прикладной политической работы Лекция

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с
аудиторией. 

Введение.

Форма практического задания:;  дискуссии;  контрольная  работа,  проект;  практикум по
решению  задач;  практический  практикум,  расчетно-графические  работы;  расчетное  практическое
задание и т.д.

Темы контрольных работ
1. Виды прикладной политической работы. 
2. Организационный уровень реализации прикладной политической работы.
3. Информационный уровень реализации прикладной политической работы.
4. Лоббистская деятельность транснациональных корпораций.
5. Этапы принятия политических решений.
6. Инструментарий переговорного процесса в сфере международных отношений. 
7. Инструментарий разрешения конфликтов.
8. Аналитическое конструирование прикладной политической работы на 

международной арене.
9. Управление и эффективность прикладной политической работы в глобальном 

контексте.
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Тест
1. К функциональным компонентам политической деятельности не относятся:
а) прогностический;
б) прогнозно-проектировочный;
в) конструкторско-проектировочный;
г) коммуникативный;
д) рекреационный;
е) организаторский.
2. Высказывание: Политика - это «стремление к участию во власти или к оказанию 

влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства 
между группами людей, которые оно в себе заключает», принадлежит:

а) М. Веберу;
б) И. Сталину;
в) В. Ленину;
г) В.Парето;
д) К. Марксу;
е) Т. Мору.
3. Высказывание: Политика – это «участие в делах государства, направление 

государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства», принадлежит:
а) М. Веберу;
б) И. Сталину;
в) В. Ленину;
г) В.Парето;
д) К. Марксу;
е) Т. Мору.
4. Какое приведенное ниже слово не входит в «технологический лексикон» 

современного политолога вы считаете лишним:
а) логика;
б) прагматика;
в) польза;
г) опертура;
д) выгода;
е) успех.
5. С точки зрения методологии политической науки укажите правильную логическую 

цепочку (от более емкой - к менее емкой категории):
а) деятельность →практика →технология;
б) практика → деятельность → технология;
в) технология → деятельность →практика; 
г) технология → практика → деятельность.
6. Точный набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для 

достижения результата решения задач за конечное время – это:
а) программа;
б) симулякр;
в) алгоритм;
г) опертура;
д) триплекс;
е) стейтмент.
7. Чьи идеи выступили детерминантой формирования современного технологического 

подхода в социально-политической сфере:
а) М. Вебера;
б) И. Сталина;
в) В. Ленина;
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г) Т. Парсонса;
д) К. Маркса;
е) Т. Мора.
8. Система разработки технологий политической деятельности не включает в себя 

следующий этап:
а) теоретический;
б) методический;
в) метонимический;
г) процедурный.
9. Структура технологии политической деятельности не характеризуется наличием:
а) заданного алгоритма;
б) абберации алгоритма;
в) стандарта деятельности;
г) последовательности операций;
д) содержанием и логикой решения конкретной политической задачи.
10. Структурная модель технологизации политической жизни не зависит:
• от степени ассоциированности общества в целом, наций, национально-

этнических групп, партий, ассоциаций и т.п.;
• от иерархии уровня управления в политической сфере;
• от стохастики политической элиты;
• от свойства сегмента жизнедеятельности людей;
• от степени зрелости политических объектов и субъектов.

Темы докладов
1. Прикладное политологическое знание для политической деятельности: значение.
2. Деятельностный подход в политике: суть и содержание. 
3. Политическая деятельность: понятие, сущность и содержание.
4. Политическая активность и пассивность: понятие и сущность. 
5. Политическое участие и действие: понятие, сущность и содержание. 
6. Методологическая база анализа политической деятельности.
7. Современная политическая деятельность: структура и особенности. 
8. Динамика и функциональные аспекты современной политической деятельности.
9. Функции политической деятельности: сущность понятия.
10. Базовые ценности политических функций.
11. Классификация  политических  функций  по  их  роли  и  месту  в  обществе,  по  содержанию

конкретных направлений.
12. Особенности  политических  функций  институтов  государственной  власти,  местного

самоуправления, государственной и муниципальной службы.
13. Особенности политических функций государства на международном уровне.
14. Теоретико-концептуальные основы политики (М. Вебер, К. Маркс, Т. Парсонс). 
20. Особенности прикладной политической работы в сфере международных отношений.
21.  Субъекты  и  объекты  современной  прикладной  политической  работы  на  разных  уровнях

политической системы.
22. Объективные и субъективные условия осуществления политической деятельности.
23. Основные задачи субъекта прикладной политической работы.
24. Сегментирование объектов прикладной политической работы: цели и основания.
25. Модели взаимодействия «субъект-объект» в политике.
26. Этические  и  правовые  проблемы  реализации  прикладной  политической  работы  сфере

международных отношений.
27. Политические институты: понятие, сущность, типология. 
28. Функции современных политических институтов.
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29. Алгоритмы  реализации  функций  современных  политических  институтов  в  сфере
международных отношений.

31. Особенности прикладной политической работы в условиях глобализации. 
32. Виды прикладной политической работы. 
33. Типология прикладной политической работы. 
34. Лоббистская деятельность: понятие, сущность, специфика. 
35. Политические решения: понятие, сущность, специфика. 
36. Переговорный процесс:понятие, сущность, специфика.
37. Разрешение политических конфликтов.
разрешения конфликтов на международном уровне.
39. Уровни реализации прикладной политической работы: организационный, информационный,

модернизационный, инновационный.
40. Уровни  реализации  прикладной  политической  работы:  глобальный,  федеральный,

региональный.
41. Аналитическое конструирование прикладной политической работы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

форма рубежного контроля – зачет с оценкой
Примерные вопросы к зачету с оценкой
1. Прикладное политологическое знание для политической деятельности: значение.
2. Деятельностный подход в политике: суть и содержание. 
3. Политическая деятельность: понятие, сущность и содержание.
4. Политическая активность и пассивность: понятие и сущность. 
5. Политическое участие и действие: понятие, сущность и содержание. 
6. Методологическая база анализа политической деятельности.
7. Современная политическая деятельность: структура и особенности. 
8. Динамика и функциональные аспекты современной политической деятельности.
9. Функции политической деятельности: сущность понятия.
10. Базовые ценности политических функций.
11. Классификация  политических  функций  по  их  роли  и  месту  в  обществе,  по  содержанию

конкретных направлений.
12. Особенности  политических  функций  институтов  государственной  власти,  местного

самоуправления, государственной и муниципальной службы.
13. Особенности политических функций государства на международном уровне.
14. Теоретико-концептуальные основы политики (М. Вебер, К. Маркс, Т. Парсонс). 
20. Особенности прикладной политической работы в сфере международных отношений.
21.  Субъекты  и  объекты  современной  прикладной  политической  работы  на  разных  уровнях

политической системы.
22. Объективные и субъективные условия осуществления политической деятельности.
23. Основные задачи субъекта прикладной политической работы.
24. Сегментирование объектов прикладной политической работы: цели и основания.
25. Модели взаимодействия «субъект-объект» в политике.
26. Этические  и  правовые  проблемы  реализации  прикладной  политической  работы  сфере

международных отношений.
27. Политические институты: понятие, сущность, типология. 
28. Функции современных политических институтов.
29. Алгоритмы  реализации  функций  современных  политических  институтов  в  сфере

международных отношений.
31. Особенности прикладной политической работы в условиях глобализации. 
32. Виды прикладной политической работы. 
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33. Типология прикладной политической работы. 
34. Лоббистская деятельность: понятие, сущность, специфика. 
35. Политические решения: понятие, сущность, специфика. 
36. Переговорный процесс:понятие, сущность, специфика.
37. Разрешение политических конфликтов.
разрешения конфликтов на международном уровне.
39. Уровни реализации прикладной политической работы: организационный, информационный,

модернизационный, инновационный.
40. Уровни  реализации  прикладной  политической  работы:  глобальный,  федеральный,

региональный.
41. Аналитическое конструирование прикладной политической работы. 
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Приложение № 4  к методическим 
материалам по дисциплине (модулю). 
Учебно-наглядные пособия по  
дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Прикладная политическая работа.

Тема  1.1.  Прикладная политическая  работа:  понятие,  сущность,
функции.
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Тема 1.2. Субъекты и объекты современной прикладной политической
работы.
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Тема  1.3. Прикладная  политическая  работа  в  современных
политических институтах.
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Тема  1.4.  Прикладная  политическая  работа:  виды  и  уровни
реализации
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний об особенностях президентства и 
парламентаризма в разных странах с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по исследованию и учету политических интересов в 
профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Раскрыть содержание и формы процесса формирования различных типов 

республиканского правления. 
2. Изучить механизм функционирования парламентаризма как формы законодательной 

власти. 
3. Рассмотреть основные типы парламентских республик. 
4. Выявить политические механизмы президентской власти в различных типах 

президентских республик. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Президентство и парламентаризм» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 - «Политология» (уровень 
бакалавриата)  очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Теория политики», «Политическая коммуникация», 
«Сравнительная политика», «Современная российская политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм»  является базовым 
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Политическое 
лидерство», «Политическое управление»,  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4; ПК-4, ПК-5, ПК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой 41.03.04 - «Политология»  (уровень 
бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 

 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
различных уровнях 
социальной 
организации 

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 
специальными 
знаниями и навыками 
теоретического и 
прикладного характера 
в области 
политических наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и процессам 
в экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в 
их взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях  
ОПК-4.4. Находит 
причинно-
следственные связи и 
взаимозависимости 
между общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать системную 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ 
политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 
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Профессиональные ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

ПК-4.1. Знает 
основные принципы и 
методы организации 
управленческих 
процессов  
ПК-4.2. Применяет 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 
управленческих 
процессов. 
ПК-4.3. Имеет опыт 
участия в организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной власти 
и управления, в 
аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Знать:  основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Профессиональные  ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологические 
доктрины и теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
анализа 
политологических 
проблем. 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
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ПК-5.3. Использует 
политологические 
доктрины и теории для 
разработки 
практических 
рекомендаций. 

Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 

Профессиональные ПК-6 Способен решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

ПК-6.1. Знает 
основные методы и 
принципы научного 
исследования, знать 
содержание ведущих 
политологических 
доктрин и теорий  
ПК-6.2. Применяет 
знания основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
ПК-6.3. 
Демонстрирует 
способность решения 
научных задач 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Знать: основные 
методы и принципы 
научного 
исследования, знать 
содержание 
ведущих 
Уметь: применять 
знания основных 
политологических 
доктрин и теорий 
для исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
 
Владеть: навыками 
решения научных 
задач исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 7 семестре, составляет 2 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачёт. 
 

Вид учебной работы Семестры 
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Всего 
часов 7    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

та
 

 

7 семестр 
Раздел 1. Парламентаризм в 
современном мире 36 18 18 6 4 0 8 

Тема  1.1. Становление 
парламентаризма и его 
эволюция 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема   1.2. Типы парламентских 
республик 18 8 6 4 2 0 4 

Раздел 2. Президентство как 
форма политического 
правления 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. Институт президента: 
сущность, история становления  18 10 8 2 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

та
 

 

Тема 2.2. Основные типы 
президентского правления 18 8 6 4 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации        

Общий объем, часов 72 36 36 12 8 0 16 
Форма промежуточной 
аттестации Зачет  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
 

семестр 7 

Раздел 1. 
Парламентаризм 

в современном 
мире 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 2. 
Президентство 

как форма 
политического 

правления 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 
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Общий объем по 
семестру, часов 36 16   16   4   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
 
РАЗДЕЛ 1. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера по проблеме становления и сущности парламентаризма. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Понятие формы государственного правления. Принцип разделения властей. Парламент 

как форма законодательной власти. Становление парламентов. Парламенты в республиках и 
монархиях: задачи и функции. Исследование парламентов в сравнительной политологии. Роль 
парламента в системе парламентской республики. Роль парламента в системе президентской 
республики. Избирательная система и формирование парламентов. 
 

Тема 1.1. Становление парламентаризма и его эволюция 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие формы государственного правления.  
2. Принцип разделения властей.  
3. Парламент как форма законодательной власти.  
4. Становление парламентов     

 
Тема 1.2.  Типы парламентских республик 
Вопросы для самоподготовки: 

5. Исследование парламентов в сравнительной политологии.  
6. Роль парламента в системе парламентской республики.  
7. Роль парламента в системе президентской республики.  
8. Избирательная система и формирование парламентов 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат 
 
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Понятие формы государственного правления.  
2. Принцип разделения властей.  
3. Парламент как форма законодательной власти.  
4. Становление парламентов     
5. Исследование парламентов в сравнительной политологии.  
6. Роль парламента в системе парламентской республики.  
7. Роль парламента в системе президентской республики.  
8. Избирательная система и формирование парламентов. 
9. Парламентская монархия. 

 
Задание 2.  Составить библиографический список по теме «Президентство и 

парламентаризм». 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРЕЗИДЕНТСТВО КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРАВЛЕНИЯ  
Цель: рассмотреть сущность президентства как формы политического правления и ее 

разновидности. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Становление президентской формы правления. Место президента в системе разделения 

властей. Функции президентской власти. Президент и парламент: соотношение полномочий. 
Президент и правительство: соотношение полномочий. Исследование президентства в 
сравнительной политологии. 

Функции президента в президентской республике. Функции президента в 
парламентской республике. Функции президента в полупрезидентской республике. 
Соотношение президентских и парламентских республик в современном мире. Избирательный 
процесс и президентская власть. 

 
Тема 2.1. Институт президента: сущность, история становления 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление президентской формы правления.  
2. Место президента в системе разделения властей.  
3. Функции президентской власти.  
4. Президент и парламент: соотношение полномочий.  
5. Президент и правительство: соотношение полномочий. 

 
Тема 2.2.  Основные типы президентского правления 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Функции президента в президентской республике.  
2. Функции президента в парламентской республике.  
3. Функции президента в полупрезидентской республике. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Становление президентской формы правления.  
2. Место президента в системе разделения властей.  
3. Функции президентской власти.  
4. Президент и парламент: соотношение полномочий.  
5. Президент и правительство: соотношение полномочий. 
6. Соотношение президентских и парламентских республик в современном мире.  
7. Избирательный процесс и президентская власть. 
 
Задание 2. По избранным Вами критериям составьте таблицу основных теорий элиты 

Заполните таблицу. Какие из указанных стран – республики? Какие типы парламентской или 
президентской республики реализованы в этих странах? 
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Страна Форма государственного 
правления 

Великобритания  
США  
Саудовская Аравия  
Канада  
Франция  
Бразилия  
Германия  
Бахрейн  
Мексика  
Андора  
Италия  
Кувейт  
Швеция  
Испания  
Греция  
Новая Зеландия  
Индия   
Дания  
Россия  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения  

Этапы 
формирования 
компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию, 
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-политическим 
и социально-
экономическим событиям, 
осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов и 
процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-политических 
явлений с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и локальном 
уровнях 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6 Способен 
участвовать в 
организационно-
управленческой 

Знать: основы 
управленческой 
деятельности в 
экономическом, 

Этап формирования 
знаний 
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деятельности и 
исполнять 
управленческие 
решения по профилю 
деятельности 

социальном и культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в их 
взаимосвязанном 
комплексе 
Уметь: выявлять 
объективные тенденции и 
закономерности 
организационно-
управленческой 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками  
исполнения 
управленческих решений 
по профилю деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Знать: Знать основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: Применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные принципы 
и методы организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 

ПК-6 Способен решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Знать: основные методы и 
принципы научного 
исследования, знать 
содержание ведущих 
политологических доктрин 
и теорий 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных 
политологических доктрин 
и теорий для исследования 
политических процессов и 
отношений. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
решения научных задач 
исследования политических 
процессов и отношений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
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вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
(0-6) баллов. 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
умений 

Решение логических 
и ситуационных 
задач. Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, обоснование 
принятых решений  

 
  
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Решение логических 
и ситуационных 
задач, владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
(0-6) баллов. 

 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  (7 семестр, зачет) 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Предмет, задачи и функции дисциплины (модуля) «Президентство и 

парламентаризм». 
2. Понятие формы государственного правления.  
3. Принцип разделения властей.  
4. Ведущие различия президентской и парламентской республик. 
5. Парламент как форма законодательной власти.  
6. Становление парламентов. 
7. Роль палат в структуре парламентов.     
8. Исследование парламентов в сравнительной политологии.  
9. Роль парламента в системе парламентской республики.  
10. Роль парламента в системе президентской республики.  
11. Состав парламентов и формирование парламентских коалиций 
12. Избирательная система и формирование парламентов 
13. Становление президентской формы правления.  
14. Место президента в системе разделения властей.  
15. Функции президентской власти.  
16. Президент и парламент: соотношение полномочий.  
17. Президент и правительство: соотношение полномочий. 
18. Соотношение президентских и парламентских республик в современном мире.  
19. Избирательный процесс и президентская власть. 
20. США как классическая президентская республика. 
21. Парламентская монархия. 
22. Понятие институционального дизайна. 
23. Возможности конфликта между президентом и парламентом. 
24. Президенциализация современного государственного правления и политики 
25. Политические особенности парламентской республики. 
26. Политические особенности президентской республики. 
27. Функции президента в Российской Федерации. 
28. Функции президента в США. 
29. Функции президента во Франции. 
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30. Функции президента в ФРГ. 
31. Функции Конгресса в США. 
32. Функции британского парламента. 
33. Функции парламента во Франции. 
34. Функции парламента в ФРГ. 
35. Функции российского парламента. 
36. Смешанные формы правления (пример Франции, Португалии, Финляндии). 

 
Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 
монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю)  выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Амиантов, А. А. Российский парламентаризм: политико-правовой аспект / 

А. А. Амиантов. – Москва : б.и., 2017. – 368 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567720 (дата обращения: 02.06.2022). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

2. Политико-административное управление : учебник для вузов / В. С. Комаровский [и 
др.] ; под редакцией В. С. Комаровского, Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567720
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Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10403-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474420 (дата 
обращения: 02.06.2022).  

5.1.2. Дополнительная литература 
3. Соколов, К. Н. Парламентаризм: Опыт правовой теории парламентарного строя / 

К. Н. Соколов. – Санкт-Петербург : Типография "Печатный труд", 1912. – 434 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232556 (дата 
обращения: 02.06.2022). – ISBN 978-5-4458-8016-5. – Текст : электронный. 

4. Фролова, О. А.  Политическая система США: институты  и акторы : учебное пособие 
для вузов / О. А. Фролова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09835-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455520 (дата обращения: 02.06.2022). 

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 

http://www.scopus.com/  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232556
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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цитирования  
"Scopus" 

цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
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1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

5.2.1. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 

http://webofknowledge.co
m 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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цитирования "Web 
of Science"  

в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 
«Политология» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Президентство и парламентаризм» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Президентство и парламентаризм» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и политическая элитология» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о группах интересов в 
политике, о современном понимании политических элит с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по исследованию и учету 
политических интересов в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Раскрыть содержание и формы процесса формирования социальных интересов и их 

отражения в политике. 
2. Изучить механизм формирования групповых интересов и их влияния на систему 

политических отношений. 
3. Рассмотреть основные этапы становления элитологии как политологической теории 

элит. 
3. Выявить политические механизмы взаимодействия элит и групп интересов. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Группы интересов в политике и политическая элитология» 
реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 - 
«Политология» (уровень бакалавриата)  очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и политическая 
элитология» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория политики», 
«Политическая коммуникация», «Сравнительная политика», «Современная российская 
политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и политическая 
элитология»  является базовым для последующего освоения программного материала учебных 
дисциплин: «Политическое лидерство», «Политическое управление»,  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4; ПК-4, ПК-5, ПК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой 41.03.04 - «Политология»  (уровень 
бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
различных уровнях 
социальной 
организации 

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 
специальными 
знаниями и навыками 
теоретического и 
прикладного характера 
в области 
политических наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и процессам 
в экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в 
их взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях  
ОПК-4.4. Находит 
причинно-
следственные связи и 
взаимозависимости 
между общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать системную 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ 
политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 
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Профессиональные ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

ПК-4.1. Знает 
основные принципы и 
методы организации 
управленческих 
процессов  
ПК-4.2. Применяет 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 
управленческих 
процессов. 
ПК-4.3. Имеет опыт 
участия в организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной власти 
и управления, в 
аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Знать:  основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Профессиональные  ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологические 
доктрины и теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
анализа 
политологических 
проблем. 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
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ПК-5.3. Использует 
политологические 
доктрины и теории для 
разработки 
практических 
рекомендаций. 

Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 

Профессиональные ПК-6 Способен решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

ПК-6.1. Знает 
основные методы и 
принципы научного 
исследования, знать 
содержание ведущих 
политологических 
доктрин и теорий  
ПК-6.2. Применяет 
знания основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
ПК-6.3. 
Демонстрирует 
способность решения 
научных задач 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Знать: основные 
методы и принципы 
научного 
исследования, знать 
содержание 
ведущих 
Уметь: применять 
знания основных 
политологических 
доктрин и теорий 
для исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
 
Владеть: навыками 
решения научных 
задач исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 7 семестре, составляет 3 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачёт. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7    
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

та
 

 

7 семестр 
Раздел 1. Групповые 
представления интересов в 
политике 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема  1.1. Понятие о группах 
интересов в политике 18 10 8 2 2 0 4 

Тема   1.2. Типология групп 
интересов 18 8 6 4 2 0 4 

Раздел 2. Политическая элита: 
основные понятия, базовые 
концепции 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. Теории элиты 18 10 8 2 2 0 4 
Тема 2.2. Понятие 
политической элиты: ведущие 
функции, системы 
рекрутирования. 

18 8 6 4 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

та
 

 

Контроль промежуточной 
аттестации        

Общий объем, часов 72 36 36 12 8 0 16 
Форма промежуточной 
аттестации Зачет  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
 

семестр 7 

Раздел 1. 
Групповые 

представления 
интересов в 

политике 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 2. 
Политическая 

элита: основные 
понятия, базовые 

концепции 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Общий объем по 
семестру, часов 36 16   16   4   



10 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
РАЗДЕЛ 1. ГРУППОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ В ПОЛИТИКЕ 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера по проблеме «Группы интересов в политике и политическая 
элитология» 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Группы интересов  как совокупность политических институтов, опосредующих 

отношения  граждан с государством, группы интересов в контексте  системы принятия 
решений, процесса формирования государственной политики, группы интересов как один из 
каналов  политической активности граждан, ресурсы воздействия групп интересов на власть, 
усложнение  строения политической системы. А. Бентли, Д. Трумэн, М.  Олсон, Р. Салисбери 
о группах интересов, функции артикуляции и агрегировании социальных интересов.  

Типология групп интересов по характеру деятельности, территориальному критерию, 
масштабам деятельности, аномические, институциональные, ассоциативные, неассоциативные  
разновидности.  У. фон Алеман о классификации групп интересов по сферам деятельности, 
Алеман о сферах социально-политической активности.  Р. Скиллинг типология по участию в 
процессе принятия решений. Индивидуальное давление на правительство, группы «прямого 
вхождения», «коридорный лоббизм», «корпоративный лоббизм», «группы вето» (Д.Рисмэн). 
Противоречивое влияние на политический процесс.  Легитимные и не легитимные способы 
деятельности. 
 

Тема 1.1. Понятие о группах интересов в политике 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие групп интересов 
2. Группы интересов как канал политической активности. 
3. Функции групп интересов в политике. 

     
Тема 1.2.  Типология групп интересов  
Вопросы для самоподготовки: 

1. У. фон Алеман о классификации групп интересов по сферам деятельности. 
2. Р. Скиллинг: типология по участию в процессе принятия решений.  
3. Д. Рисмэн о разновидностях лоббизма 
4. Противоречивое влияние лоббизма на политический процесс. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат 
 
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Группы интересов как специфический политический институт. 
2. Группы интересов в контексте  системы принятия решений. 
3. Группы интересов как один из каналов  политической активности граждан. 
4. Ресурсы воздействия групп интересов на власть. 
5. Теоретические взгляды на группы интересов: А. Бентли, Д. Трумэн, М.  Олсон, Р. 

Салисбери. 
6. Социально-политические функции групп интересов. 
7. Типология групп интересов. 
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8. Возможности индивидуального давления на правительство. 
9. Разновидрности и функции пролитического лоббизма 
10. Противоречивое влияние лоббизма на политический процесс. 
11. Легитимные и не легитимные способы деятельности в лоббизме. 

 
Задание 2.  Составить библиографический список по теме «Группы интересов в 

политике». 
           Задание 3. Насколько, по вашему мнению, институт групп интересов  развит и 
влиятелен  в России? Напишите эссе на тему: «Характеристика  деятельности  одной из групп 
интересов в России» (по выбору обучающегося) и изложите на практическом занятии.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, БАЗОВЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ 
Цель: рассмотреть основные теории элиты и выявить особенности современной 

политической элиты. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Элита, политическая элита, класс управляемых, контрэлита, маргинальность, 

политический класс, правящая элита, правящий класс. Исторические предпосылки 
возникновения политических элит. Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. 
Михельс). Теория элит М. Вебера. Рекрутация элит, теория бюрократии, теория «железного 
закона олигархии».  теория циркуляции элит, идеи М. Вебера, Ч.Миллса, У. Домхоффа. 

Характеристика статусно-функционального, социально-классового, ценностного, 
социокультурного подходов к определению понятия элиты. Функции политической элиты. 
Типология элит по различным критериям. Особенности формирования  российской элиты 

 
Тема 2.1. Теории элиты 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Исторические предпосылки возникновения политических элит. 
2. Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 
3. Теория элит М. Вебера. 
4. Ч. Миллс о властвующей элите США. 
5. Идеи У. Домхоффа о политических элитах 

 
Тема 2.2.  Понятие политической элиты: ведущие функции, систем 

рекрутирования. 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Понятия «элита» и «политическая элита». Элита как субъект политики. 
2. Характеристика статусно-функционального, социально-классового, ценностного, 

социокультурного подходов к определению понятия элиты. 
3. Функции политической элиты. 
4. Типология элит по различным критериям. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Исторические предпосылки возникновения политических элит. 
2. Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 
3. Теория элит М. Вебера. 
4. Ч. Миллс о властвующей элите США. 
5. Идеи У. Домхоффа о политических элитах 
6. Понятия «элита» и «политическая элита». Элита как субъект политики. 
7. Характеристика статусно-функционального, социально-классового, ценностного, 

социокультурного подходов к определению понятия элиты. 
8. Функции политической элиты. 
9. Типология элит по различным критериям. 
 
Задание 2. По избранным Вами критериям составьте таблицу основных теорий элиты 
 
Задание 3. Обдумайте: неизбежна ли, на Ваш взгляд, элитарность общества и насколько 

она совместима с демократическими идеалами? Аргументы в пользу своей  точки зрения 
приведите на практическом занятии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения  

Этапы 
формирования 
компетенций в 
процессе освоения 
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образовательной 
программы  

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию, 
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-политическим 
и социально-
экономическим событиям, 
осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов и 
процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-политических 
явлений с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и локальном 
уровнях 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6 Способен 
участвовать в 
организационно-
управленческой 
деятельности и 
исполнять 
управленческие 
решения по профилю 
деятельности 

Знать: основы 
управленческой 
деятельности в 
экономическом, 
социальном и культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в их 
взаимосвязанном 
комплексе 

Этап формирования 
знаний 
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Уметь: выявлять 
объективные тенденции и 
закономерности 
организационно-
управленческой 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками  
исполнения 
управленческих решений 
по профилю деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Знать: Знать основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: Применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные принципы 
и методы организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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структурах, 
международных 

ПК-6 Способен решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Знать: основные методы и 
принципы научного 
исследования, знать 
содержание ведущих 
политологических доктрин 
и теорий 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных 
политологических доктрин 
и теорий для исследования 
политических процессов и 
отношений. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
решения научных задач 
исследования политических 
процессов и отношений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 
 
Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок: 
( 9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
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последовательность в изложении 
программного материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки: 
(0-6) баллов. 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
умений 

Решение логических 
и ситуационных 
задач. Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, 
обоснование 
принятых решений  

 
  
 
 
 

1) свободно справляется с задачами 
и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые 
решения, задание выполнено верно, 
даны ясные аналитические выводы к 
решению задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми умениями 
и навыками при выполнении 
практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается 
хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет четких 
выводов и заключений по решению 
задания, сделаны неверные выводы 
по решению задания: 
(0-6) баллов. 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Решение логических 
и ситуационных 
задач, владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)  (7 семестр, зачет) 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет, задачи и функции дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и 
политическая элитология». 
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2. Группы интересов как специфический политический институт. 
3. Группы интересов в контексте системы принятия решений. 
4. Группы интересов как один из каналов политической активности граждан. 
5. Группы интересов и государство. 
6. Группы интересов и гражданское общество. 
7. Ресурсы воздействия групп интересов на власть. 
8. Теоретические взгляды на группы интересов А. Бентли и Д. Трумана. 
9. Теоретические взгляды на группы интересов М.  Олсона и Р. Салисбери. 
10. Социально-политические функции групп интересов. 
11. Типология групп интересов. 
12. Возможности индивидуального давления на правительство. 
13. Разновидности и функции политического лоббизма 
14. Противоречивое влияние лоббизма на политический процесс. 
15. Легитимные и не легитимные способы деятельности в лоббизме. 
16. Исторические предпосылки возникновения политических элит. 
17. Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 
18. Теория элит М. Вебера. 
19. Ч. Миллс о властвующей элите США. 
20. Идеи У. Домхоффа о политических элитах 
21. Понятия «элита» и «политическая элита». Элита как субъект политики. 
22. Характеристика статусно-функционального и социально-классового, подходов к 

определению понятия элиты. 
23. Характеристика ценностного и социокультурного подходов к определению понятия 

элиты. 
24. Функции политической элиты. 
25. Основные критерии типологии элит. 
26. Характеристика российской политической элиты. 
27. П. Иерринг: теория группового базиса в политике. 
28. Д. Труман: концепция группового участия.  
29. Концепция группового участия как основа теории лоббизма. 
30. Плюралистическая концепция лоббизма. 
31. Корпоративистская концепция лоббизма. 
32. Лоббистские технологии в России. 
33. Генезис лоббизма. 
34. Группы давления и группы интересов. 
35. Классификация лоббистских групп. 
36. Политический смысл лоббизма.  

 
Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 
монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю)  выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. GR и лоббизм: теория и технологии : учебник для вузов / В. А. Ачкасова [и др.] ; под 

редакцией В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14000-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467457 (дата 
обращения: 02.06.2022).  

2. Булдакова, Л. В. Политическая элита: основные понятия, базовые концепции / 
Л. В. Булдакова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. – 300 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221 (дата 
обращения: 02.06.2022). – ISBN 978-5-8353-1012-8. – Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 
3. Политические элиты и лидерство : практикум / авт.-сост. В. Н. Садченко ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2017. – 106 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494786 (дата обращения: 02.06.2022). – 
Текст : электронный.  

4. Селезнева, Е. В.  Лидерство : учебник и практикум для вузов / Е. В. Селезнева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08397-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468789 (дата 
обращения: 02.06.2022). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494786
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5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и 

политическая элитология» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 
 

 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.2.1. Информационные справочные системы  

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и политическая 
элитология» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности 
41.03.04 «Политология» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и политическая 

элитология» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и политическая 
элитология» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, 
решения логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и политическая 
элитология» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Группы интересов в политике и политическая элитология» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и политическая 
элитология» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине
(модулю)

Лекция  -  один  из  методов  обучения,  одна  из  основных  системообразующих  форм
организации  учебного  процесса  в  вузе.  Лекционное  занятие  представляет  собой
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником
учебного  материала,  как  правило,  теоретического  характера.  Такое  занятие  представляет
собой  элемент  технологии  представления  учебного  материала  путем логически  стройного,
систематически последовательного и ясного изложения.

Цель  лекции  –  организация  целенаправленной  познавательной  деятельности
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с
новейшими  данными  науки,  сообщить  слушателям  основное  содержание  предмета  в
целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного
источника  информации:  при  отсутствии  учебников  и  учебных  пособий,  чаще  по  новым
курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в
учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких
случаях  только  лектор  может  методически  помочь  обучающимся  в  освоении  сложного
материала.

Возможные формы проведения лекций: 
-  Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении

систематических  курсов.  От  успеха  этой  лекции во  многом зависит  успех  усвоения  всего
курса.  Она  может  содержать:  определение  дисциплины  (модуля);  краткую  историческую
справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе
обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и
определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности
самостоятельной  работы  обучающихся  над  дисциплиной  (модулем)  и  формы  участия  в
научно-исследовательской работе; отчетность по курсу.

-  Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный
тип лекций в практике высшей школы.

-  Заключительная  лекция  предназначена  для  обобщения  полученных  знаний  и
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

-  Обзорная  лекция  –  это  систематизация  научных  знаний  на  высоком  уровне,
допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в  процессе  осмысления  информации,
излагаемой  при  раскрытии  внутрипредметной  и  межпредметной  связей,  исключая
детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений
составляет  научно-понятийная  и  концептуальная  основа  всего  курса  или  крупных  его
разделов.

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией -
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме.

-  Лекция-дискуссия  -  свободный  обмен  мнениями  в  ходе  изложения  лекционного
материала.  Педагогический  работник  активизирует  участие  в  обсуждении  отдельными
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию,
стремясь направить ее в нужное русло.

-  Лекция с применением обратной связи заключает в себе то,  что в начале и конце
каждого  раздела  лекции  задаются  вопросы.  Первый  -  для  того,  чтобы  узнать,  насколько
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен
для  выяснения  степени  усвоения  только  что  изложенного  материала.  При
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неудовлетворительных  результатах  контрольного  опроса  педагогический  работник
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала.

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных
ситуаций  путем  постановки  проблемных  вопросов  или  предъявления  проблемных  задач.
Проблемный  вопрос  -  это  диалектическое  противоречие,  требующее  для  своего  решения
размышления,  сравнения,  поиска,  приобретения  и  применения  новых  знаний.  Проблемная
задача  содержит  дополнительную  вводную  информацию  и  при  необходимости  некоторые
ориентиры поиска ее решения.

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных
ответов.  В  лекциях  можно  использовать  наглядные  материалы,  а  также  подготовить
презентацию.  Что  касается  презентации,  то  в  качестве  визуальной  поддержки  ее  можно
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию
возможно  выделить  и  в  качестве  самостоятельной  формы.  Лекция-презентация  должна
отражать  суть  основных и  (или)  проблемных вопросов  лекции,  на  которые особо  следует
обратить  внимание  обучающихся.  В  условиях  применения  активного  метода  проведения
занятий  презентация  представляется  весьма  удачным способом  донесения  информации  до
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это
их  оформление  и  текст.  Слайд  не  должен  быть  перегружен  картинками  и  лишней
информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции.
Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем
самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику. 

Краткое содержание лекционных занятий

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЕЁ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРАВОВЫЕ

ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.
Тема 1.1. Энергетика: 
понятие, основные виды, 
роль в развитии общества

Понятие  энергетики,  ее  видов,  роли  энергетики  в
развитии  общества.  Состояние  энергетики  и
энергетических ресурсов России. Энергетика и политика.
Тенденции  и  динамика  развития  энергетики  в
современном  мире.  Энергетическая  политика  России.
Энергетическая стратегия России на период до 2035 года.
Экологические  проблемы  энергетики.  Восполняемые  и
невосполнимые источники энергии. "Зеленая" энергетика:
понятие,  тенденции  оказания  влияния  на  политику
государств.  

Тема 1.2. Международная 
энергетическая политика, ее 
правовые основы

Влияние  энергетических  проблем  на  международные
отношения.  Национальные  и  региональные  тенденции
развития  отраслей  энергетики  в  зарубежных
государствах.  Энергетические  ресурсы  как  мотивы
борьбы  и  сотрудничества  государств.  Энергетические
войны: понятие, цели, современное состояние. Мировые
энергетические  кризисы:  понятие.   Естественные,
природные,  технологические  и  иные  причины
затруднений  в  энергетическом  обеспечение  некоторых
государств и меры по их преодолению. Энергетические
кризы  в  некоторых  государствах  в  2020-2021  гг.,  их
последствия.
Энергетические санкции недружественных государств  и
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их влияние на мировую энергетические кризисы. Участие
РФ  и  других  государств  в  решение  мировых
энергетических  проблем.  Роль  международных
организаций  в  решение  энергетических  проблем
государств.  Политико-правовые  документы,
регламентирующие  решение  международных
энергетических  проблем:  Европейская  Энергетическая
Хартия  (1991  г.)  и  договор  к  ней  (1994  г.),  Киотский
протокол к Рамочной конвенции ООН (1997 г.) и др. 
Вопросы  энергетики  в  Концепции  внешней  политики
Российской  Федерации.  Опыт  участия  РФ  в  процессах
регулирования  межгосударственных  противоречий  в
энергетической сфере.

Тема 1.3. Правовые основы 
политики РФ в 
энергетической сфере

Проблемы развития энергетики во внутренней и внешней
политике  РФ:  от  ГОЭЛРО  до  "зеленой"  энергетики.
Современные  энергетические  доктрины  и  стратегии
России.  Законодательство  РФ,  регламентирующее
государственную  и  коммерческую  деятельность  в
энергетической  сфере:  федеральные  законы  об
использовании атомной энергии, об электроэнергетике и
другие.  Двухсторонние  и  многосторонние  договоры  и
соглашения РФ с иностранными государствами по поводу
сотрудничества в энергетической сфере.   

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РФ.
Тема 2.1. Энергетический 
фактор взаимодействия РФ с 
государствами СНГ и БРИКС

Сотрудничество РФ с государствами, входящими в СНГ и
БРИКС, в разведке и разработке энергетических ресурсов,
строительстве предприятий по их общественно полезному
использованию,  подготовке  кадров  для  развития
энергетических  отраслей  и  технологий  национальных
экономик  иностранных  государств.  Основные
направления сотрудничества РФ и государств, входящих
в СНГ и БРИКС, в энергетике. Совместная разработка и
реализация крупномасштабных энергетических проектов:
строительство  атомных  и  иных  электрических  станций,
нефтепроводов  и  газопроводов,  предприятий  по
производству СПГ и других объектов,  обеспечивающих
стабильность  энергетических  отраслей  дружественных
государств.

Тема 2.2. Международное 
энергетическое 
сотрудничество РФ с 
государствами Европы, 
Ближнего Востока, Африки, 
Центральной и Южной 
Америки

Основные  направления  взаимодействия  РФ  с
государствами  Европы  до  2022  г.  и  в  последующем
периоде.  Сотрудничество  России  с  государствами
Ближнего  Востока,  Африки,  Центральной  и  Южной
Америки  в  энергетике:  разведка,  организация  отраслей
разработки  и  использования  природных  энергетических
ресурсов. ОПЕК как организация нефтеэкспортирующих
стран, созданная в целях определения квот на добычу и
экспорт  нефти.  История  создания  организации,
направления  сотрудничества  государств-участников.
Место  и  роль  ОПЕК  в  энергетической  политике
государств-участников  и  мировой  энергетике.
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Инвестиции,  техническое  и  технологическое,  иное
содействие  РФ  развитию  энергетики  дружественных
государств.

Тема 2.3. Актуальные 
проблемы обеспечения 
энергетической безопасности 
России

Вопросы  энергетики  в  Стратегии  национальной
безопасности  РФ.  Цели  обеспечения  национальной
безопасности  в  Энергетической  стратегия  России  и
Доктрине энергетической безопасности РФ. Деятельность
органов  государственной  власти  РФ  по  обеспечению
энергетической  безопасности  государства.  Меры
преодоления  незаконных  санкций  некоторых
недружественных  государств.  Федеральные  проекты  в
сфере  энергетики:  Технологии  освоения
трудноизвлекаемых  углеводородов.  Комплексный  план
модернизации  и  расширения  магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года. Ведомственные
проекты  Министерства  энергетики  РФ:  Цифровая
энергетика;  Единая техническая политика –  надежность
электроснабжения;  Оценка потенциала поставок газа  на
внутренний  рынок  для  обеспечения  жизнедеятельности
населения.  (Проект  завершен  в  2019  г.);  Обеспечение
дальнейшего  улучшения  условий  труда,  повышения
безопасности  ведения  горных  работ,  снижения
аварийности и травматизма в угольной промышленности
до  2019  года  (Проект  завершен  в  2019  г.);
Совершенствование  процессов  сбора,  обработки,
хранения  и  использования  информационных  ресурсов
топливно-энергетического  комплекса  и  развитие
государственной  информационной  системы  топливно-
энергетического  комплекса;  Организация  проектной
деятельности в Минэнерго России.

1.2.  Методические  материалы  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине (модулю)

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на
развитие  самостоятельности  обучающихся  и  приобретение  умений  и  навыков.  Данные
учебные  занятия  углубляют,  расширяют,  детализируют  полученные  ранее  знания.
Практическое  занятие  предполагает  выполнение  обучающимися  по  заданию  и  под
руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Цель  практических  занятий  и  семинаров  состоит  в  развитии  познавательных
способностей,  самостоятельности  мышления  и  творческой  активности  обучающихся;
углублении,  расширении,  детализировании  знаний,  полученных  на  лекции  в  обобщенной
форме,  и  содействии  выработке  навыков  профессиональной  деятельности.  В  отдельных
случаях  на  практических  занятиях  и  семинарах  руководителем  занятия  сообщаются
дополнительные знания.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  требуемого  перечня  задач
практические  занятия  и  семинары  проводятся  традиционными  технологиями  или  с
использованием активных и интерактивных образовательных технологий. 

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
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либо  организации,  предприятия  или  его  подразделения.  Имитироваться  могут  события,
конкретная  деятельность  люден  (деловое  совещание,  обсуждение  плана)  и  обстановка,
условия,  в  которых  происходит  событие  или  осуществляется  деятельность  (кабинет
начальника  цеха,  зал  заседаний).  Исполнение  ролей  (ролевые  игры)  -  в  этих  играх
отрабатывается  тактика  поведения,  действий,  выполнение  функций  и  обязанностей
конкретного лица.  Для проведения игр с  исполнением роли разрабатывается  модель-пьеса
ситуации,  между  студентами  распределяются  роли  с  «обязательным  содержанием»,
характеризующиеся  различными  интересами;  в  процессе  их  взаимодействия  должно  быть
найдено  компромиссное  решение.  «Деловой  театр»  (метод  инсценировки)  -  в  нем
разыгрывается  какая-либо  ситуация,  поведение  человека  в  этой  обстановке,  обучающийся
должен  вжиться  в  образ  определенного  лица,  понять  его  действия,  оценить  обстановку  и
найти  правильную  линию  поведения.  Основная  задача  метода  инсценировки  -  научить
ориентироваться  в  различных  обстоятельствах,  давать  объективную  оценку  своему
поведению,  учитывать  возможности других людей,  влиять  на  их интересы,  потребности и
деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. 

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть
которых состоит в  разработке  инженерного,  конструкторского,  технологического и  других
видов  проектов  в  игровых  условиях,  максимально  воссоздающих  реальность.  Этот  метод
отличается  высокой  степень  сочетания  индивидуальной  и  совместной  
работы обучающихся. 

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат
лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных,
культурных,  социальных явлений (конкурс  знатоков,  «Поле  чудес»,  КВН и  т.д.)  и  в  виде
предметно-содержательных моделей,  (например,  игры-путешествия,  когда надо разработать
рациональный маршрут, пользуясь различными картами). 

-  Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации
могут  нести в  себе  как  позитивный,  так  и  отрицательный опыт.  Все  ситуации делятся  на
простые, критические и экстремальные.

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод
анализа  конкретных  ситуаций,  метод  активного  проблемно-ситуационного  анализа,
основанный на  обучении  путем  решения  конкретных  задач  –  ситуаций  (решение  кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы
делятся  на  практические  (отражающие  реальные  жизненные  ситуации),  обучающие
(искусственно созданные,  содержащие значительные элемент условности при отражении в
нем  жизни)  и  исследовательские  (ориентированные  на  проведение  исследовательской
деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций
(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения. 

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения,
направленный на развитие знаний,  умений и навыков и социальных установок.  Тренинг –
форма  интерактивного  обучения,  целью  которого  является  развитие  компетентности
межличностного  и  профессионального  поведения  в  общении.  Достоинство  тренинга
заключается  в  том,  что  он  обеспечивает  активное  вовлечение  всех  участников  в  процесс
обучения.  Можно  выделить  основные  типы  тренингов  по  критерию  направленности
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический,
бизнес-тренинг. 

-  Метод  Сократа  (Майевтика) –  метод  вопросов,  предполагающих  критическое
отношение  к  догматическим  утверждениям,  называется  еще  как  метод  «сократовской
иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих
вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.
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-  Интерактивная  лекция  –  выступление  ведущего  обучающего  перед  большой
аудиторией  с  применением  следующих  активных  форм  обучения:  дискуссия,  беседа,
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

-  Групповая,  научная  дискуссия,  диспут  Дискуссия  —  это  целенаправленное
обсуждение  конкретного  вопроса,  сопровождающееся  обменом  мнениями,  идеями  между
двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть свободными и управляемыми.  К технике
управляемой  дискуссии  относятся:  четкое  определение  цели,  прогнозирование  реакции
оппонентов,  планирование  своего  поведения,  ограничение  времени  на  выступления  и  их
заданная очередность.  Разновидностью свободной дискуссии является форум,  где каждому
желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление
вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно
широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. 

-  Дебаты –  это  чётко структурированный и специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
дискуссии  участников  дебатов,  направляющая  на  переубеждение  в  своей  правоте  третьей
стороны,  а  не  друг  друга.  Поэтому  вербальные  и  невербальные  средства,  которые
используются  участниками дебатов,  имеют целью получения  определённого  результата  —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.

-  Метод  работы  в  малых  группах.  Групповое  обсуждение  кого-либо  вопроса
направлено  на  достижение  лучшего  взаимопонимания  и  нахождения  истины.  Групповое
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество
участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ.
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения –
задавать  определенные  рамки  обсуждения,  ввести  алгоритм  выработки  общего  мнения,
назначить лидера и др. 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда,
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и
специалисты  из  разных  сфер  деятельности  для  обсуждения  актуальных  вопросов.  Данная
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые,
в свою очередь, являются новыми соглашениями. 

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в
системе  образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  обучающихся.  На
коллоквиумах  обсуждаются:  отдельные  части,  разделы,  темы,  вопросы  изучаемого  курса
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий),
рефераты,  проекты  и  др.  работы  обучающихся.  Это  научные  собрания,  на  которых
заслушиваются  и  обсуждаются  доклады.  Коллоквиум  –  это  и  форма  контроля,  массового
опроса,  позволяющая  преподавателю  в  сравнительно  небольшой  срок  выяснить  уровень
знаний  студентов  по  данной  теме  дисциплины.  Коллоквиум  проходит  обычно  в  форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку
зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и
отстаивая  свое  мнение,  обучающийся  в  то  же  время  демонстрирует,  насколько  глубоко  и
осознанно он усвоил изученный материал. 

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) —
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при
котором  участникам  обсуждения  предлагают  высказывать  как  можно  большее  количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является
методом экспертного оценивания. 

-  Метод  проектов  -  это  способ  достижения  дидактической  цели  через  детальную
разработку  проблемы  (технологию),  которая  должна  завершиться  вполне  реальным,
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осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или  иным  образом;  это
совокупность приёмов,  действий обучающихся в их определённой последовательности для
достижения  поставленной  задачи  –  решения  проблемы,  лично  значимой  для  учащихся  и
оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе  решения  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 

-  Брифинг  -  (англ.  briefing  от  англ.  brief  –  короткий,  недолгий)  –  краткая  пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов.

-  Метод  портфолио  (итал.  portfolio  —  'портфель,  англ.  -  папка  для  документов)  -
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1.  ПОНЯТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЕЁ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.

Тема 1.2. Энергетика: понятие, основные виды, роль в развитии общества.

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие энергетики, ее видов, роли энергетики в развитии общества. 
2. Состояние энергетики и энергетических ресурсов России. 
3. Тенденции и динамика развития энергетики в современном мире. 
4.  Энергетическая политика России.  Энергетическая стратегия России на период до
2035 года. 
5. Экологические проблемы энергетики. 
6. Восполняемые и невосполнимые источники энергии. 
7. "Зеленая" энергетика: понятие, тенденции оказания влияния на политику государств.
8. Влияние энергетических проблем на международные отношения. 
9. Национальные и региональные тенденции развития отраслей энергетики в 
зарубежных государствах. 
10.  Энергетические  ресурсы  как  мотивы  борьбы  и  сотрудничества  государств.  11.
Энергетические войны: понятие, цели, современное состояние.
11.  Роль  ООН  и  других  международных  организаций  в  решение  глобальных
энергетических проблем.
12.  Политико-правовые  документы,  регламентирующие  решение  международных
энергетических проблем: Европейская Энергетическая Хартия (1991 г.) и договор к ней
(1994 г.). 
13. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН (1997 г.). 
14. Вопросы энергетики в Концепции внешней политики Российской Федерации.
15. Опыт участия РФ в процессах регулирования межгосударственных противоречий в
энергетической сфере.

РАЗДЕЛ  2.  МЕЖДУНАРОДНОЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  И
АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ.
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Тема  2.1.  Энергетический  фактор  взаимодействия  РФ  с  государствами  СНГ  и
БРИКС.

Вопросы для самоподготовки:
1. План ГОЭЛРО: условия принятия и реализации, значение для развития энергетики
нашей страны.
2. Современные проблемы развития энергетики РФ.
3. Основные положения Современные энергетические доктрины и стратегии России. 
4.  Законодательство  РФ,  регламентирующее  государственную  и  коммерческую
деятельность в энергетической сфере: федеральные законы об использовании атомной
энергии, об электроэнергетике и другие.
5.  Двухсторонние  и  многосторонние  договоры  и  соглашения  РФ  с  иностранными
государствами по поводу сотрудничества в энергетической сфере. 
6. Сотрудничество РФ в энергетике с государствами, входящими в СНГ.
7. Взаимодействие с государствами БРИКС в энергетической сфере. 
8. Участие РФ в крупномасштабных энергетических проектах: строительстве атомных
и  иных  электрических  станций,  нефтепроводов  и  газопроводов,  предприятий  по
производству СПГ и других объектов.
9. Энергетические проблемы в Концепции внешней политики Российской Федерации.
10. Основные направления Энергетической стратегии России.

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела.

Тема 1.1. Наименование темы.

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.2. Наименование темы.

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.3. Наименование темы. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела.

Тема 2.1. Наименование темы.

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.2. Наименование темы.

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю).
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.3. Наименование темы. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)»
предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,
практических  и  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
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− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с
целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач.

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой
дисциплины (модуля)  тематики.

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная  работа  -  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,  научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия  (при  частичном непосредственном участии  преподавателя,  оставляющем ведущую
роль за работой студентов).

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности  студента.  Самостоятельная  работа  студентов  играет  значительную  роль  в
рейтинговой технологии обучения. 

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно
широкий  перечень  требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у
выпускников  определенных  навыков  (компетенций)  и  умения  самостоятельно  добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку
конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение
всего периода обучения.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности  компетенции,  навыки  самоорганизации,  самоконтроля,  самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование
личности  будущего  специалиста,  его  компетентность.  Каждый  студент  самостоятельно
определяет  режим  своей  работы  и  меру  труда,  затрачиваемого  на  овладение  учебным
содержанием  по  каждой  дисциплине.  Он  выполняет  внеаудиторную  работу  по  личному
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Виды самостоятельной работы.
Работа с литературой.
При  работе  с  книгой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться  правильно  ее

читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются  алфавитный  и
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это
всегда  большая  экономия  времени  и  сил.  Правильный  подбор  учебников  рекомендуется
преподавателем,  читающим лекционный курс.  Необходимая  литература  может  быть  также
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены
или  на  лекции  даны  для  самостоятельного  вывода).  При  изучении  любой  дисциплины
большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание
следует  обратить  на  определение  основных  понятий  курса.  Студент  должен  подробно
разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику  полезно  в
тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует
отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для  консультации  с  преподавателем.  Выводы,
полученные  в  результате  изучения,  рекомендуется  в  конспекте  выделять,  чтобы  они  при
перечитывании  записей  лучше  запоминались.  Опыт  показывает,  что  многим  студентам
помогает составление листа опорных сигналов,  содержащего важнейшие и наиболее часто
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употребляемые  формулы  и  понятия.  Такой  лист  помогает  запомнить  формулы,  основные
положения  лекции,  а  также  может  служить  постоянным  справочником  для  студента.
Различают  два  вида  чтения:  первичное  и  вторичное.  Первичное  -  это  внимательное,
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть  и  не  вторым,  а  третьим  или  четвертым).  Самостоятельная  работа  с  учебниками  и
книгами  (а  также  самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа
познания. 

Чтение  научного  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  –
извлечение из  текста  необходимой информации.  От того на  сколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически  проанализировать
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам плана.  При  конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5.  Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические материалы по самостоятельному решению задач
При  самостоятельном  решении  задач  нужно  обосновывать  каждый  этап  решения,

исходя  из  теоретических  положений курса.  Если  студент  видит  несколько  путей  решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала
вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач
или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать
комментариями,  схемами,  чертежами и рисунками.  Следует помнить,  что решение каждой
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует
условие,  и  по  возможности  с  выводом.  Полученный  ответ  следует  проверить  способами,
вытекающими  из  существа  данной  задачи.  Полезно  также  (если  возможно)  решать
несколькими  способами  и  сравнить  полученные  результаты.  Решение  задач  данного  типа
нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Методические материалы к выполнению реферата
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных
используемых  источников,  подготовку  доклада,  выступление  с  ним.  Тематика  рефератов
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 
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Список  литературы  к  темам  не  дается,  и  обучающиеся  самостоятельно  ведут
библиографический  поиск,  причем  им  не  рекомендуется  ограничиваться  университетской
библиотекой. 

Важно  учитывать,  что  написание  реферата  требует  от  обучающихся  определенных
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности. 

Выбрав  тему  реферата,  начав  работу  над  литературой,  необходимо  составить  план.
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к
тому,  чтобы  в  ней  выделились  две  взаимосвязанные  стороны:  во-первых,  ее  следует
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания. 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального
переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление  реферата  включает  титульный  лист,  оглавление  и  краткий  список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней
странице рукописи или печатной форме реферата.  Реферат выполняется в письменной или
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х  297 мм).  Шрифт Times New Roman,
кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25
мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху
листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит. 

Рефераты  должны  быть  написаны  простым,  ясным  языком,  без  претензий  на
наукообразность.  Следует  избегать  сложных  грамматических  оборотов,  непривычных
терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо
разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата. 

Объем  реферата  предполагает  тщательный  отбор  информации,  необходимой  для
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и
подготовка  к  обсуждению.  Обсуждение  требует  хорошей  ориентации  в  материале  темы,
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли. 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают
общую  оценку  содержанию,  форме  преподнесения  материала,  характеру  использованной
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно,
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы. 

Обсуждение  не  ограничивается  выслушиванием  оппонентов.  Другие  обучающиеся
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог
обсуждению. 

Алгоритм работы над рефератом 
1. Выбор темы 
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения); 
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы; 
Желательно избегать слишком длинных названий; 
Следует  по  возможности  воздерживаться  от  использования  в  названии  спорных  с

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения
формулировок. 

2. Реферат  следует  составлять  из  пяти  основных частей:  введения;  основной части;
заключения; списка литературы; приложений. 

3. Основные требования к введению: 
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать
краткое обоснование актуальности темы реферата,  где  требуется показать,  почему данный
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки
зрения, либо с современных позиций. 

Очень  важно  выделить  цель,  а  также  задачи,  которые  требуется  решить  для
выполнения цели.

Введение  должно  содержать  краткий  обзор  изученной  литературы,  в  котором
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные
источники, показываются их сильные и слабые стороны; 

Объем введения составляет две страницы текста. 
4. Требования к основной части реферата: 
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы; 
Также  основная  часть  должна  включать  в  себя  собственно  мнение  обучающихся  и

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты; 
Материал,  представленный  в  основной  части,  должен  быть  логически  изложен  и

распределен по параграфам, имеющим свои названия; 
В  изложении  основной  части  необходимо  использовать  сноски  (в  первую  очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты); 
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т.

д.); 
Объем основной части составляет около 10 страниц. 
5. Требования к заключению: 
В  заключении  формулируются  выводы  по  параграфам,  обращается  внимание  на

выдвинутые во введении задачи и цели; 
Заключение  должно  быть  четким,  кратким,  вытекающим  из  содержания  основной

части. 
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу): 
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется
процитированная страница. 

Критерии оценки реферата 
Обучающийся,  защищающий  реферат,  должен  рассказать  о  его  актуальности,

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в
ходе работы выводах. 

По  окончанию  выступления  ему  может  быть  задано  несколько  вопросов  по
представленной проблеме. 

Оценка  складывается  из  соблюдения  требований к  реферату,  грамотного  раскрытия
темы,  умения  четко  рассказывать  о  представленном  реферате,  способности  понять  суть
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.

Методические материалы к выполнению эссе 
Эссе  –  литературное  произведение  небольшого  объема,  обычно  прозаическое,

свободной композиции,  передающее индивидуальные впечатления,  суждения,  соображения
автора  о  той  или  иной  проблеме,  теме,  о  том  или  ином  событии  или  явлении.  Это  вид
самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления
теоретических  знаний  и  освоения  практических  навыков.  Цель  эссе  состоит  в  развитии
самостоятельного  творческого  мышления  и  письменного  изложения  собственных  мыслей.
При написании эссе  обучающийся  должен представить  развернутый письменный ответ  на
теоретический  или  практический  актуальный  вопрос,  объявленный  преподавателем  в
аудитории непосредственно перед  ее  написанием.  В  процессе  написания  эссе  разрешается
пользоваться  нормативно-правовыми  актами,  конспектом  лекций  (в  печатном  виде).
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Использование  интернет-ресурсов  не  допускается.  Темы эссе  преподаватель  предлагает  из
числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях,
исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в
качестве  темы  эссе  может  быть  выбрана  одна  или  несколько  тем,  которые  могут  быть
распределены между обучающимися по желанию.

Требования к выполнению эссе:
1. Проводится письменно. 
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца
– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом
обязательный  заголовок  таблицы  надо  размещать  над  табличным  полем,  а  рисунки
сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или
рисунков их нумерация обязательна.  Обязательна и нумерация страниц.  Их целесообразно
проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на
титульном  листе,  но  в  общее  число  страниц  он  включается.  Объем  эссе,  без  учета
приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

3.  Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Критерии оценки эссе: 
«Отлично»  –  исключительные  знания  материала,  абсолютное  понимание  сути,

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно
изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных
понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание
сути, в целом правильный ответ.

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.
Методические материалы по выполнению тестирования. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям

изучаемой  темы/раздела,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  обучающимся  в
процессе изучения темы/раздела. 

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  форме  и  сдаются  преподавателю,
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45
минут.

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.

Критерии оценки теста: 
«Зачтено» -  если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Методические материалы по выполнению доклада. 
Рекомендуется следующая структура доклада: 
1. титульный лист, содержание доклада; 
2. краткое изложение; 
3. цели и задачи; 
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4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные
вопросы; 

5. источники  информации,  методы  сбора  и  анализа  данных,  степень  их  полноты  и
достоверности; 

6. анализ и толкование полученных в работе результатов; 
7. выводы и оценки; 
8. библиография и приложения. 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут. 
Основные требования к оформлению доклада: 
˗ титульный  лист  должен  включать  название  доклада,  наименование  предметной

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося; 
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим

описанием; 
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски); 
˗ единицы  измерения  должны  применяться  в  соответствии  с  действующими

стандартами; 
˗ все  названия  литературных  источников  следует  приводить  в  соответствии  с

новейшими изданиями; 
˗ рекомендуется  включение  таблиц,  графиков,  схем,  если  они  отражают  основное

содержание или улучшают ее наглядность; 
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так,

как они указываются в источнике; 
Критерии оценки доклада 
При выполнении доклада  обучающийся  должен продемонстрировать  умение  кратко

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме
доклада.

Презентация 
Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10-20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
˗ тема презентации; 
˗ фамилия,  имя,  отчество,  направление  подготовки/  специальность,  направленность

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
˗ год выполнения работы. 
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого

материала, цели и задачи работы. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации
для презентации. 

Критерии оценки презентации 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.
2. Правильность оформления титульного слайда.
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач

работы.
4. Наглядность  и  логичность  презентации,  обоснованность  использования  таблиц,

диаграмм,  рисунков,  фотографий,  карт,  видео  –  вставок,  звукового  сопровождения;
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда.
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5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не
менее 2-х литературных источников).

Методические материалы по подготовке к опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к практическим занятиям,  вопросы для самоконтроля содержатся в
рабочей программе и доводятся до студентов заранее. 

Для  подготовки  к  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с  материалом,
посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой  рекомендованной
литературе,  конспекте  лекции,  обратить  внимание  на  усвоение  основных  понятий
дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную  литературу  для  их
освещения.

Критерии оценки опроса
«Отлично»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
 в  ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;
 знание  по  предмету  демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной

науки и междисциплинарных связей;
 свободное владение терминологией;
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие;
«Хорошо»:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные

студентом с помощью преподавателя;
 единичные ошибки в терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.
«Удовлетворительно»:
–  ответ  не  полный,  с  ошибками в  деталях,  умение  раскрыть  значение  обобщённых

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;
 логика  и  последовательность  изложения  имеют  нарушения,  студент  не  способен

самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-
следственные связи;

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.
«Неудовлетворительно»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная;
 незнание терминологии;
 ответы на дополнительные вопросы неправильные.
Методические материалы по выполнению практического задания
При  выполнении  практического  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
1. Записать дату, тему и цель задания;
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания;

19



3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других
практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
5. Обобщить  результаты  работы,  сформулировать  выводы  /  дать  ответы  на

контрольные вопросы;
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При

использовании  данных  из  учебных,  методических  пособий  и  другой  литературы,
периодических  изданий,  Интернет-источников  должны  иметься  ссылки  на
вышеперечисленные. 

Критерии оценки практического задания:
«Отлично»  –  правильный  ответ,  дается  четкое  обоснование  принятому  решению;

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
изучении  дисциплины  знания;  правильно  используются  формулы,  понятия,  процедуры,
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.

«Хорошо»  –  правильный  ответ,  дается  обоснование  принятому  решению;  но  с  не
существенными  ошибками,  в  рассуждениях  отсутствует  логическая  последовательность;
используются  ссылки  на  полученные  при  изучении  дисциплины  знания,  правильно
используются  формулы,  понятия,  процедуры,  имеющие  прямое  отношение  к  задаче  для
подтверждения принятого решения.

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.

«Неудовлетворительно,  не  зачтено»  –  ответ  неверный,  отсутствует  обоснование
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса.

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания): 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  задача  решена  грамотно,  ответы  на  вопросы

сформулированы  четко.  Эталонный  ответ  полностью  соответствует  решению  студента,
которое хорошо обосновано теоретически. 

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  задача  решена,  ответы  на  вопросы
сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному
ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации.
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению
и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене
студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю).

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю),  отметить для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить  основные  положения,  используя  при  этом  листы  опорных  сигналов.
Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
промежуточной аттестации для систематизации знаний.
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1.  Организационные  основы применения  балльно-рейтинговой  системы оценки
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).

БРСО  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
осуществляется по 100-балльной шкале.

Академический  рейтинг  обучающегося  по  дисциплине  (модулю)  складывается  из
результатов:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

 промежуточной  аттестации  (максимальный  рубежный  рейтинг  обучающегося  20
рейтинговых баллов).

Условия  оценки  освоения  обучающимся  дисциплины  (модуля)  в  формате  БРСО
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии,  а  также
размещены  в  свободном  доступе  в  электронной  информационно-образовательной  среде
Университета.

3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  на  основании
утвержденной  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  формируется  текущий  рейтинг
обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в  течение учебного семестра  по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине.

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины:

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе,  рефераты,
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное
участие  в  групповых  интерактивных  занятиях  (дискуссии,  WiKi-проекты  и  др.),  защита
проектов и др.);

 прохождение  рубежей  текущего  контроля,  включая  соблюдение  графика  их
прохождения в электронной информационно-образовательной среде.

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие
пропорции:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
практические задания 40

из них: текущие практические задания 20

итоговое практическое задание 20
рубежи текущего контроля 30

ИТОГО: 80
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В  течение  учебного  семестра  по  дисциплине  (модулю)  обучающимся  должен  быть
накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения
текущего рейтинга).

Необходимыми  условиями  допуска  обучающегося  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  являются  положительное  прохождение  обучающимся  не  менее  65%  рубежей
текущего  контроля  с  накоплением  не  менее  65%  максимального  рейтингового  балла  за
каждый  рубеж  текущего  контроля  и  положительное  выполнение  итогового  практического
задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за
итоговое практическое задание.

Невыполнение  вышеуказанных  условий  является  текущей  академической
задолженностью,  которая  должна  быть  ликвидирована  обучающимся  до  контрольного
мероприятия промежуточной аттестации.

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и
порядке  добора  рейтинговых  баллов  для  её  ликвидации  доводятся  до  обучающихся
педагогическим работником.

В  случае  неликвидации  текущей  академической  задолженности,  педагогический
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить
обучающемуся  0  рейтинговых  баллов.  В  этом  случае  ликвидация  текущей  академической
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.

3.3.  Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине
(модулю)  в  соответствии  с  балльно-рейтинговой  системой  оценки  успеваемости
обучающегося

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положением  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам высшего  образования  -   программам бакалавриата,  программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая
шкала:

Рубежный
рейтинг

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе
контрольных мероприятий промежуточной аттестации
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19-20
рейтинговых

баллов

обучающийся  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его
излагает,  тесно  увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и  практическими заданиями,  правильно обосновывает  принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок16-18

рейтинговых
баллов

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его,  не  допуская существенных неточностей в  ответе  на  вопрос,
может  правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет
необходимыми  умениями  и  навыками  при  выполнении  практических
заданий13-15

рейтинговых
баллов

обучающийся освоил основной материал,  но не знает отдельных деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает
затруднения в выполнении практических заданий

1-12
рейтинговых

баллов

обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет
практические задания

0 рейтинговых
баллов

не аттестован

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий
промежуточной  аттестации  (рубежный  рейтинг  обучающегося)  неудовлетворительный
(получено  менее  13  рейтинговых  баллов),  то  промежуточная  аттестация  по  учебной
дисциплине  (модулю)  невозможна  даже  при  наличии  высокого  текущего  рейтинга,
полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).
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Приложение № 1 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лекционных занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.
Взаимодействие  с  аудиторией  (указания,  вопросы,  проблемные  ситуации,

эвристическая беседа и т. д.)

2. Тема лекционного занятия.
Текст лекции. 
Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
Взаимодействие  с  аудиторией  (вопросы,  вкрапленные  задания,  активное

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.)
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Приложение № 2 к методическим материалам 
по дисциплине (модулю). Конспекты 
практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. 
2. Тема практического (семинарского) занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема практического (семинарского) занятия.
Вопросы к обсуждению:

Практические задания:

Требования к выполнению практического задания:

2. Тема практического (семинарского) занятия.
Вопросы к обсуждению:

Практические задания: 

Требования к выполнению практического задания:
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Приложение № 3  к методическим материалам
по дисциплине (модулю). Конспекты 
лабораторных  занятий по дисциплине 
(модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебная дисциплина. 
2. Тема лабораторного  занятия. 
3. Цели занятия. 
(Цели  занятия  можно  формулировать  следующим  образом:  сформировать

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть
сущность ...) 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

5. Содержание лабораторного  занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,

демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

1. Тема лабораторно занятия
Вопросы к обсуждению:

Практические задания:

Требования к выполнению практического задания:

2. Тема лабораторно занятия
Вопросы к обсуждению:

Практические задания: 

Требования к выполнению практического задания:
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Приложение № 4  к методическим материалам
по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 
пособия по  дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела.

Тема 1.1. Наименование темы.

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.2. Наименование темы.

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 1.3. Наименование темы. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела.

Тема 2.1. Наименование темы.

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.2. Наименование темы.

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.

Тема 2.3. Наименование темы. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по
теме.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в том, заключается в том, чтобы дать 

студентам адекватное представление об истории становления, актуальных проблемах 
методологии и современных теориях о процессах интеграции в зарубежных странах. 
Семинарские занятия и письменные аналитические работы по курсу ориентируют 
студентов на то, чтобы они научились применять полученные теоретические знания в 
конкретном мирополитическом, регионоведческом и страноведческом анализе.  

Задачи учебной дисциплины: 
• Ознакомиться с отечественными и зарубежными научными школами в области 

процессов интеграции 
• Исследовать методы структурирования регионального пространства, характер 

преломления глобальных политических и экономических закономерностей в региональных 
сегментах мира — макрорегионах и глобальных регионах, являющихся основой анализа 
процессов интеграции 

• Научить вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы процессов интеграции в зарубежных странах. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  
Учебная дисциплина «Процессы интеграции в зарубежных регионах мира» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
«Политология» по направлению подготовки «41.03.04 Политология» очной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Процессы интеграции в зарубежных регионах 
мира» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Философия» «Правоведение», 
«История», «Иностранный язык». 

Изучение дисциплины (модуля) «Процессы интеграции в зарубежных регионах 
мира»  является базовым для последующего освоения программного материала 
профессиональных практик и написания ВКР. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 
 
 Процесс освоения дисциплины (модуля)направлен на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-4, ПК-2, ПК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Политология» по направлению подготовки 41.03.04 .  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 

 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
различных 
уровнях 
социальной 
организации 

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 
специальными 
знаниями и 
навыками 
теоретического и 
прикладного 
характера в области 
политических наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также 
в их 
взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях  
ОПК-4.4. Находит 
причинно-
следственные связи 
и 
взаимозависимости 
между 
общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать системную 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ 
политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Профессиональные ПК-2 Способен 
самостоятельно 
работать с 
документами, 

ПК-2.1. Владеет 
общенаучной и 
политологической 
терминологией  

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию  
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научной 
литературой, 
материалами 
средств массовой 
информации, 
докладами 
экспертно-
аналитических 
центров, базами 
данных, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ПК-2.2. Применяет 
современный 
понятийно-
категориальный 
аппарат социальных 
и гуманитарных 
наук в его 
комплексном 
контексте и 
историческом 
развитии на 
государственном 
РФ и 
иностранном(ых) 
языке (ах) 
ПК-2.3. Использует 
основные стратегии, 
тактические приемы 
и техники 
аргументации с 
целью 
последовательного 
выстраивания 
позиции 
представляемой 
стороны 
ПК-2.4.  Владеет 
навыками 
текстологического и 
содержательного 
анализа  текстов 
политологического 
содержания, 
включая 
документы, 
научную 
литературу, 
материалы СМИ, 
доклады экспертно-
аналитических 
центров.   

Уметь: применять 
современный 
понятийно-
категориальный 
аппарат социальных 
и гуманитарных 
наук в его 
комплексном 
контексте и 
историческом 
развитии на 
государственном 
РФ и 
иностранном(ых) 
языке (ах) 
Владеть: навыками 
текстологического и 
содержательного 
анализа текстов 
политологического 
содержания, 
включая 
документы, 
научную 
литературу, 
материалы СМИ, 
доклады экспертно-
аналитических 
центров  

Профессиональные  ПК-5 Способен 
применять 
политологические 
доктрины и 
теории для 
анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологические 
доктрины и теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий 
для анализа 
политологических 
проблем. 
ПК-5.3. Использует 
политологические 
доктрины и теории 
для разработки 
практических 
рекомендаций. 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 

Уметь: применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
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управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 5 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
7    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

та
 

Модуль 1 (Семестр 7) 
Раздел 1. 
Экономические аспекты 
интеграции 

36 18 18 6 4  8 

Тема 1. Природа, цели и 
противоречия 
региональной интеграции 

18 9 9 3 2  4 

Тема 2. Общий рынок в 
ЕС и ЕАЭС 18 9 9 3 2  4 

Раздел 2. Валютная 
интеграция и валютное 
сотрудничество в 
Европе 

36 18 18 6 4  8 

Тема 3. СНГ и ЕАЭС: 
перед современными 
экономическими 
вызовами 

18 9 9 3 2  4 

Тема 4. ЕС: результаты и 
трудности экономической 
интеграции 

18 9 9 3 2  4 

Раздел 3. Европейский 
регионализм 

36 18 18 6 4  8 

Тема 5. Достижения и 
перспективы 
экономической 
интеграции в НАФТА 

18 9 9 3 2  4 

Тема 6. Механизмы 
экономического 
взаимодействия в 
МЕРКОСУР 
 

18 9 9 3 2  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Форма промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю) 36 18 18 6 4  8 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
 

Модуль 1. семестр 7 

Раздел 1. 
Экономические 

аспекты 
интеграции 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Раздел 2. 

Валютная 
интеграция и 

валютное 
сотрудничество 

в Европе 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 
Европейский 
регионализм 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
54 24  24  6  

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ. 
Цель: изучить проблематику, определить основные понятия и научные подходы 

изучаемой дисциплины 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Глобализация, регионализация, регион, субрегион, региональные подсистемы, 

регионоведение, регионалистика, интернализация 
 
Тема 1.1. Природа, цели и противоречия региональной интеграции. 
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 Причины и признаки процессов интернационализации, глобализации и 
региональной интеграции. Различные подходы к определению интернационализации и 
глобализации, понятие стратификации. Взаимодействие процессов глобализации и 
региональной интеграции. Задачи, возможности и противоречия региональной интеграции 
на разных стадиях ее развития. Поли- и моноцентричные региональные объединения. 

Проблематика и практика наложения региональных интеграционных процессов. 
Гибкая интеграция, ее возможности и ограничения. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура и содержание курса, задачи курса (научно-образовательные и 

практические). 
2.  Формы отчетности.  
3. Параметры и содержание самостоятельной работы по курсу, требования к 

структуре и содержаниям презентаций.  
4. Разбор критериев оценки по курсу.  
5. Обзор и критический анализ литературы по курсу.  
6. Требования к рейтинговым работам и экзамену. 
 
 
Тема 1.2. Общий рынок в ЕС и ЕАЭС 
Концепция общего рынка. Выгоды и издержки производителей и потребителей при 

переходе на стадию общего рынка. История создания и результаты функционирования 
Единого внутреннего рынка ЕС. Строительство общего рынка товаров, услуг и капиталов 
и единого экономического пространства в ЕАЭС. Единые технические регламенты. 
Трудности функционирования Общего рынка в ЕС ЕАЭС. Подходы к усовершенствованию 
работы Единого внутреннего рынка ЕС. Перспективные направления развития Общего 
рынка ЕАЭС. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как связаны между собой региональная интеграция и глобализация? 
2. Как и какие задачи помогают решать своим участникам интеграционные 
объединения? 
3. Задачи интеграции на примере отдельных интеграционных организаций в Европе 

и Америке. 
4 Противоречия интеграции на примере отдельных интеграционных организаций. 
5 Всегда ли существование регионального объединения предполагает ограничение 
национального суверенитета его участников? 
6 Концепция Б. Балаши о стадиях экономической интеграции и ее критика. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Форма практического задания:  реферат 
Темы рефератов: 

1. Политика гармонизации и стандартизации и принцип взаимного признания в ЕС. 
2. Трудности функционирование таможенного союза в ЕАЭС. 
3. Подходы к переходу на стадию общего рынка в ЕС и ЕАЭС.  
4. Единое экономическое пространство в ЕАЭС. 
5. Общий энергетический рынок ЕАЭС: цели и механизмы создания. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

 
РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ВАЛЮТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ЕВРОПЕ  
 
Цель: изучить проблематику валютной интеграции и валютного сотрудничества в 

Европе 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Валютная интеграция и валютное сотрудничество в Европе 
 
Тема 2.1. СНГ и ЕАЭС: перед современными экономическими вызовами. 
Факторы экономической интеграции и дезинтеграции на постсоветском 

пространстве. Попытки создания зоны свободной торговли и таможенного союза на 
пространстве Содружества независимых государств. Концепция разноскоростной 
интеграции. Экономические результаты СНГ. Экономический потенциал государств-
членов ЕАЭС. Создание таможенного союза в ЕАЭС. Внутрирегиональная торговля и 
инвестиции в ЕАЭС. Перспективы валютной интеграции в ЕАЭС. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Почему процессы экономической интеграции на постсоветском пространстве 
практически не развивались? 
2. Какие трудности возникают при функционировании таможенного союза ЕАЭС? 
3. Механизм распределения таможенных сборов в ЕАЭС. 
4. Какие условия должны выполняться для перехода на единую валюту в ЕАЭС. 
5. Особенности внутрирегиональной торговли в ЕАЭС. 
 
Тема 2.2. ЕС: результаты и трудности экономической интеграции  
Экономическое отставание государств ЕС от США, Японии и новых 

индустриальных стран. Лиссабонская стратегия и стратегия «Европа 2020»: цели, 
направлении действий, причины неудовлетворительной реализации и перспективы 
достижения поставленных целей. Воздействие глобального финансового и экономического 
кризиса 2008 – 2010 гг. на макроэкономические и социальные процессы в ЕС. Воздействие 
кризиса на уровень занятости и воспроизводственные процессы. Проблема экономической 
дивергенции государств-членов ЕС. Последствия для инвестиционного климата различных 
стран ЕС, показателей занятости и динамики экономического роста. Экономические 
последствия выхода Великобритании из состава ЕС. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Усиление фискальной дисциплины в зоне евро: аргументы «за» и против». 
2. Результативность программ ЕС по борьбе с безработицей. 
3. Объединение рынков капитала и поддержка малых и средних предприятий. 
4. Реализация проекта «Один пояс-один путь» на территории ЕС. 
5. Поиск новых драйверов экономического роста в ЕС. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 

Форма практического задания:  реферат 
Темы рефератов: 
1. Почему раньше говорилось о глобализации, но не упоминалась регионализация? 

Какова роль глобализации и регионализации в современном мире? 
2. Почему у регионоведения есть «международные» («внешние») и «внутренние» 
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аспекты? Что может следовать из такой постановки вопроса? 
3. Какие категории есть в мировом комплексном регионоведении, но отсутствуют в 

международных отношениях? Какие категории есть в международных отношениях, но 
отсутствуют в мировом комплексном регионоведении? 

4. В чем заключается смысл выделения системы международных отношений и 
какова специфика международных отношений по сравнению с другими видами систем? 

5. Охарактеризуйте суть основных подходов к выявлению типологических систем 
международных отношений. 

6. В чем смысл разграничения общих и частных проблем международных 
отношений? 

7. В чем заключается новое качество влияния региональных процессов в 
современных условиях? 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
 

РАЗДЕЛ 3. ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ 
 

Цель: изучить европейский регионализм 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Европейский регионализм:: сущность, функции, формы проявления  
 
Тема 3.1. Достижения и перспективы экономической интеграции в НАФТА 

Экономические предпосылки создания НАФТА.  
Цели и задачи НАФТА. Сферы экономической интеграции. интеграции. 

Планируемый позитивный эффект. Страновые последствия. Общерегиональный результат. 
Сотрудничество стран НАФТА в сфере экологии и трудовых отношений. «НАФТА +»: 
сотрудничество в сфере безопасности. Перспективы развития интеграции в НАФТА. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В какой степени применим опыт ЕС при строительстве НАФТА? Чем ограничено 
его применение? 
2. В каких секторах возможно ожидать интенсификации североамериканского 
интеграционного строительства? 
3. Структура и деятельность Комиссии НАФТА по природоохранному 
сотрудничеству. 
4. Столкновение интересов стран-участниц НАФТА. 
5. Роль США в НАФТА. 
 
Тема 3.2. Механизмы экономического взаимодействия в МЕРКОСУР  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Панорама региона – структура экономики и основные отрасли производства стран 
(по каждой стране-члену). 
2. Панорама других форм интеграции и взаимодействия в Южной Америке (краткий 
обзор). 
3. В чем состоят сложности перехода к общему рынку? 
4. Перспективы валютной интеграции в Латинской Америке. 
5. Роль Бразилии в МЕРКОСУР. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания:  реферат 
Темы рефератов: 

1. Основные концепции международной интеграции. 
2. Исторические предпосылки международных интеграционных процессов и 

условия успешного развития интеграции на глобальном и региональном уровнях. 
3. Виды и формы международной интеграции. 
4. Современные тенденции международной интеграции. 
5. Особенности интеграционных процессов в Америке. Основные объединения 

американских государств. 
6. Организация американских государств (ОАГ): общая характеристика 

деятельности. 
7. МЕРКОСУР: общая характеристика деятельности, проблемы и перспективы 

развития. 
8. НАФТА: общая характеристика деятельности, проблемы и перспективы развития. 
9. Андское сообщество: общая характеристика деятельности, взаимодействие с 

другими объединениями американских государств, перспективы развития. 
10. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ): общая характеристика 

деятельности, проблемы и перспективы развития. 
11. Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК): цели 

создания и перспективы развития. 
12. Сотрудничество России с объединениями американских государств. 
13. Особенности интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Основные региональные объединения. 
14. АСЕАН: общая характеристика деятельности, проблемы и перспективы развития. 
15. Россия и АСЕАН: формы взаимодействия и перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 
16. АТЭС и его значение для сближения отдельных государств и объединений 

региона. Перспективы развития интеграционных процессов в рамках АТЭС. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

Контрольная работа. 
Вопросы контрольной работы: 
1. Предпосылки и особенности интеграции на Севере Европы. 
2. Роль Вышеградской группы в обеспечении своих экономических интересов в ЕС. 
3. Какие имеются приоритетные направления экономического сотрудничества стран 

Причерноморья? 
4. Какими факторами вызван  интерес ЕС к деятельности ОЧЭС? 
5. Какие сферы сотрудничества в рамках “Восточного партнерства” принесли 

наибольшие и наименьшие результаты? 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по  дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по  

дисциплине (модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-4 Способен устанавливать 

причинно-следственные 
связи, давать 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим событиям 
и процессам, выявляя их 
связь с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов 
и процессов 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических явлений с 
экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 
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государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

ПК-2 Способен самостоятельно 
работать с документами, 
научной литературой, 
материалами средств 
массовой информации, 
докладами экспертно-
аналитических центров, 
базами данных, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию  

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять 
современный понятийно-
категориальный аппарат 
социальных и 
гуманитарных наук в его 
комплексном контексте и 
историческом развитии 
на государственном РФ и 
иностранном(ых) языке 
(ах) 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
текстологического и 
содержательного анализа 
текстов 
политологического 
содержания, включая 
документы, научную 
литературу, материалы 
СМИ, доклады 
экспертно-аналитических 
центров  

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-3. Способен анализировать 
внутренние и внешние 
факторы, влияющие на 
формирование внешней 
политики государств 
региона специализации, 
динамику и тенденции 
внутриполитических 
изменений 

Знать: правила  анализа 
внутренний и внешних 
факторов, влияющих на 
формирование внешней 
политики государств 
региона специализации, 
динамику и тенденции 
внутриполитических 
изменений 

Этап 
формирования 
знаний  

Уметь:  анализировать 
внутренние и внешние 
факторы, влияющие на 
формирование внешней 
политики государств 
региона специализации, 
динамику и тенденции 
внутриполитических 
изменений 

Этап 
формирования 
умений  

Владеть: способностью  
анализировать 
внутренние и внешние 
факторы, влияющие на 
формирование внешней 
политики государств 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта  
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региона специализации, 
динамику и тенденции 
внутриполитических 
изменений 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 
 
Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 



 17 

допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и т.д.) 
 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, 
обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено 
верно, отмечается 
хорошее развитие 
аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими 
затруднениями или 
задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 
 

ОПК-4, ПК-2, 
ПК-5 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и т.д.) 
 
Решение 
практических 
заданий и задач, 
владение навыками 
и умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 



 18 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине (модулю)  
 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Планы объединения Европы. «Европейская идея». «Европейская идентичность». 
2. Понятие «интеграция», интеграция экономическая и политическая. 
3. Проекты объединения Европы в послевоенный период. Европейский конгресс в 

Гааге (1948 г.). Создание Совета Европы (1949 г.). 
4. Политические и экономические предпосылки западноевропейской интеграции. 
5. План Маршалла (1947 г.). Создание Организации европейского экономического 

сотрудничества (1948 г.). 
6. План Шумана (1950 г.). Парижский договор о создании Европейского 

объединения угля и стали (1951 г.). 
7. Учреждение институционального механизма ЕОУС: Высший руководящий 

орган, Специальный совет министров, Суд и Общая ассамблея. 
8. План Плевена (1950 г.). Попытки создания Европейского оборонительного 

сообщества и Европейского политического сообщества. 
9. Римские договоры о создании Европейского экономического сообщества и 

Европейского сообщества по атомной энергии (1957 г.) 
10. Институциональный механизм ЕЭС. 
11. Деголлевская Франция и западноевропейская интеграция. Планы Фуше (1960-

1962гг.). 
12. Становление Европейского сообщества в 60-е годы. Создание таможенного 

союза («общего рынка»). Общая сельскохозяйственная политика. 
13. Договор о «слиянии» - создание единого институционального механизма для 

всех трех Европейский сообществ (1965 г.). 
14. Бойкотирование Францией работы институтов Европейских сообществ в 1965-

1966 гг. Люксембургский компромисс (1966 г.). 
15. Проекты поэтапного формирования экономического и валютного союза в ЕС по 

плану Вернера. 
16. Европейское сообщество в кризисные 70-е годы. Валютные проблемы. Создание 

Европейской валютной системы. 
17. Попытки выработать единую энергетическую политику в ЕС в 70-е и 80-е годы. 
18. Декларация о «европейской идентичности» (1973 г.). 
19. Основные теории региональной интеграции. 
20. Особенности политического управления в Европейском союзе. 
21. Модель экономического управления в Европейском союзе. 
22. Специфика финансовой интеграции в Европейском союзе. 
23. Модель региональной интеграции в НАФТА. 
24. Динамика интеграционных процессов в ЕАЭС. 
25. Специфика региональной и субрегиональной интеграции в Латинской 

Америке. 
26. Роль Бразилии в интеграционных процессах в Латинской Америке. 
27. Особенности экономической и финансовой интеграции в АСЕАН. 
28. Роль международных финансовых центров в интеграции финансовых рынков. 
29. Подходы к интеграции в ЕАЭС. 
30. Подходы к интеграции в Латинской Америке. 
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31. Особенности политической интеграции в АСЕАН. 
32. Стратегии межрегионального и трансрегионального сотрудничества 

Европейского 
33. союза. 
34. Стратегии межрегионального и трансрегионального сотрудничества АСЕАН. 
35. Особенности субрегиональной интеграции в Африке. 
36. Особенности субрегиональной интеграции на Ближнем Востоке. 
37. Проекты мегарегиональных форматов сотрудничества. 

Аналитические задания:  
проделайте анализ проблемы, 

1. Как «историческая память» накладывается на современное состояние российско-
китайских отношений? 

2. Приведите примеры попыток «встраивания» России в формирующийся «мировой 
порядок». 

3. Какие «факторы отчуждения» сохраняются в российско-китайских отношениях и 
каковы пути их преодоления? 

4. Какова повестка интенсивного политического диалога двух стратегических 
партнеров? 

5. Расскажите о нормализации российско-северокорейских отношений на рубеже веков 
и основные направления российско-северокорейского сотрудничества. 

6. Как складываются отношения РФ-РК с начала нового века? 
7. Каково участие России в многосторонних усилиях по корейской проблеме? 
8. Каковы основные этапы развития российско-японских отношений в 

политической сфере? 
9. В каких областях сотрудничество России и Японии развивается наиболее 

плодотворно и динамично? 
10. Что характеризует российско-японские торгово-экономические отношения? 
11. С чем связано негативное отношение японского общественного мнения в 

России? 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация по  дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по  
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Право международных организаций. Региональные, межрегиональные, 
субрегиональные межправительственные организации : учебник для вузов / 
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05411-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454686 (дата обращения: 
02.06.2022).  

2. Лунёв, С. И.  Регионализация и интеграция: Индия и Южная Азия : учебное 
пособие для вузов / С. И. Лунёв. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11242-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476010 (дата обращения: 02.06.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 
3. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для 

вузов / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471163 (дата обращения: 
02.06.2022).  

4. Кефели, И. Ф.  Евразийский вектор глобальной геополитики : монография / 
И. Ф. Кефели, Д. И. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06678-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455405 (дата обращения: 02.06.2022). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  
 

https://urait.ru/bcode/455405
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и 
патентов 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Процессы интеграции в 

зарубежных регионах мира» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения  дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Предварительная подготовка к учебному практическому занятию заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с техникой. 

Работа во время проведения учебного практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в компьютерном классе; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/ экзамену. 
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

5.2.1. Информационные справочные системы  
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№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.com 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Процессы интеграции в зарубежных 
регионах мира» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки «41.03.01  Зарубежное  регионоведение» 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Процессы интеграции в зарубежных 

регионах мира»  применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Процессы интеграции в зарубежных регионах 
мира» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Процессы интеграции в зарубежных регионах 
мира» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Процессы интеграции в зарубежных регионах мира» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 
В рамках дисциплины (модуля) «Процессы интеграции в зарубежных регионах 

мира» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Политический риск» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о современной рискологии и проявлениях риска в 
политике, о современном понимании управления политическими рисками с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 
исследованию и учету политических рисков в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Раскрыть содержание и формы социальных рисков. 
2. Изучить механизм проявления рисков в политике. 
3. Рассмотреть основные этапы управления политическими рисками. 
3. Выявить типологию современных политических рисков. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Политический риск» реализуется в части, формируемой 
участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата)  
очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Политический риск» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Теория политики», «Политическая коммуникация», «Сравнительная 
политика», «Современная российская политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Политический риск» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Политическое 
лидерство», «Политическое управление»,  

1.3 Планируемые результаты обучения по  дисциплине (модулю)  в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4; ПК-4, ПК-5, ПК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой 41.03.04 - «Политология»  (уровень 
бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
 

Категория 
 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Экспертная оценка ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
различных уровнях 
социальной 
организации 

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 
специальными 
знаниями и навыками 
теоретического и 
прикладного характера 
в области 
политических наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и процессам 
в экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в 
их взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях  
ОПК-4.4. Находит 
причинно-
следственные связи и 
взаимозависимости 
между общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать системную 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ 
политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Профессиональные ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 

ПК-4.1. Знает 
основные принципы и 
методы организации 
управленческих 
процессов  

Знать:  основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
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государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

ПК-4.2. Применяет 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 
управленческих 
процессов. 
ПК-4.3. Имеет опыт 
участия в организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной власти 
и управления, в 
аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Уметь: применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Профессиональные  ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологические 
доктрины и теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
анализа 
политологических 
проблем. 
ПК-5.3. Использует 
политологические 
доктрины и теории для 
разработки 
практических 
рекомендаций. 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
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Профессиональные ПК-6 Способен решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

ПК-6.1. Знает 
основные методы и 
принципы научного 
исследования, знать 
содержание ведущих 
политологических 
доктрин и теорий  
ПК-6.2. Применяет 
знания основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
ПК-6.3. 
Демонстрирует 
способность решения 
научных задач 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Знать: основные 
методы и принципы 
научного 
исследования, знать 
содержание 
ведущих 
Уметь: применять 
знания основных 
политологических 
доктрин и теорий 
для исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
 
Владеть: навыками 
решения научных 
задач исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 7 семестре, составляет 3 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачёт. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час)      
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

та
 

 

7 семестр 
Раздел 1. Рискология как 
теория риска 36 18 18 6 4 0 8 

Тема  1.1. Риск как предтеча 
опасностей и угроз 18 10 8 2 2 0 4 

Тема   1.2. Иерархическая 
модель управления рисками 18 8 6 4 2 0 4 

Раздел 2. Теория и практика 
управления политическими 
рисками 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. Классические 
парадигмы управления рисками 18 10 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Политические реалии 
современного «общества 
риска». 

18 8 6 4 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации        

Общий объем, часов 72 36 36 12 8 0 16 
Форма промежуточной 
аттестации Зачет  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
ка

де
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че
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, ч
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Ф
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ма
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ем
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ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
 

семестр 7 

Раздел 1. 
Рискология как 

теория риска 
18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 2. Теория и 
практика 

управления 
политическими 

рисками 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Общий объем по 
семестру, часов 36 16   16   4   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
РАЗДЕЛ 1. РИСКОЛОГИЯ КАК ТЕОРИЯ РИСКА 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера по проблеме «Политический риск» 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Риск как вероятная возможность. Основные постулаты рискологии. Понятие дерева 

рисков. Параметры риска. Иерархическая модель управления рисками. Метод диверсификации 
рисков.  Основные стратегии управления рисками. Передача рисков в компетентную среду. 
Критерии оценки рисков. Мониторинг рисков. Рискология проектов. Связь рисков с 
опасностями. Угрозы и вызовы. Человек в условиях риска. Социальные типы в рискологии. 
Прогнозирование в рискологии. Человек как ресурс в рискологии. Проблемы контроля над 
рисками. 

Ф. Найт: формально-логический подход к изучению риска. М. Алле: субъектно-
психологический подход к  изучению риск-восприятия. М. Дуглас: культурологический 
подход к рискам. 
 

Тема 1.1. Риск как предтеча опасностей и угроз 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные постулаты рискологии  
2. Основные стратегии управления рисками. 
3. Проблемы контроля над рисками. 
4. Человек как ресурс в рискологии. 
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Тема 1.2.  Иерархическая модель управления рисками 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие дерева рисков.  
2. Параметры риска. 
3. Мониторинг рисков.  
4. Рискология проектов 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат 
 
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Риск как вероятная возможность.  
2. Основные постулаты рискологии.  
3. Понятие дерева рисков.  
4. Параметры риска.  
5. Иерархическая модель управления рисками.  
6. Метод диверсификации рисков.   
7. Основные стратегии управления рисками.  
8. Передача рисков в компетентную среду.  
9. Критерии оценки рисков.  
10. Мониторинг рисков.  
11. Рискология проектов.  
12. Связь рисков с опасностями. 
13. Риск, угрозы и вызовы.  
14. Человек в условиях риска.  
15. Социальные типы в рискологии.  
16. Прогнозирование в рискологии.  
17. Человек как ресурс в рискологии.  
18. Проблемы контроля над рисками. 
19. Ф. Найт: формально-логический подход к изучению риска.  
20. М. Алле: субъектно-психологический подход к  изучению риск-восприятия.  
21. М. Дуглас: культурологический подход к рискам. 
 
Задание 2.  Составить библиографический список по теме «Группы интересов в 

политике». 
           Задание 3. Насколько, по вашему мнению, рисковой является политическая 
деятельность? Напишите эссе на тему: «Возможна ли деятельность человека без рисков?» и 
изложите на практическом занятии.  

Задание 4. Составьте по выбранным Вами критериям таблицу сравнения 
рискологических концепций М. Дугласа, М. Алле, Ф. Найта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
РАЗДЕЛ 2. Теория и практика управления политическими рисками 
Цель: рассмотреть основные теории и механизм управления политическими рисками. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Политика, риски и жизнь. Рискология как основа философии достижения политических 
целей. Особенности политических рисков. Социологизм Э. Дюркгейма: исследование рисков 
в локальных общественных системах. Марксистская парадигма  изучения, восприятия и 
социально-культурного  конструирования рисков. Н. Луман: системная теория риска. Риски 
социальных разрывов и культурных травм. Риски парадоксов синтеза социума. Типология 
рисков в политике. Риски власти. Механизмы управления политическими рисками. 

У. Бек: теория «Общества риска». У. Бек: теория «Мирового общества рисков». Риски 
и уязвимости. Риски и уязвимости модернизаций. Риски «Дисциплинарного общества». 

 
Тема 2.1. Классические парадигмы управления рисками 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Политика, риски и жизнь.  
2. Рискология как основа философии достижения политических целей.  
3. Особенности политических рисков.  
4. Социологизм Э. Дюркгейма: исследование рисков в локальных общественных 

системах.  
5. Марксистская парадигма изучения, восприятия и социально-культурного  

конструирования рисков. 
 
Тема 2.2.  Политические реалии современного «общества риска». 
Вопросы для самоподготовки:  
1. Н. Луман: системная теория риска.  
2. Типология рисков в политике.  
3. Механизмы управления политическими рисками. 
4. У. Бек: теория «Общества риска».  
5. У. Бек: теория «Мирового общества рисков».  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Политика, риски и жизнь.  
2. Рискология как основа философии достижения политических целей.  
3. Особенности политических рисков.  
4. Социологизм Э. Дюркгейма: исследование рисков в локальных общественных 

системах.  
5. Марксистская парадигма изучения, восприятия и социально-культурного  

конструирования рисков. 
6. Н. Луман: системная теория риска.  
7. Риски социальных разрывов и культурных травм.  
8. Риски парадоксов синтеза социума.  
9. Типология рисков в политике.  
10. Риски власти.  
11. Механизмы управления политическими рисками. 
12. У. Бек: теория «Общества риска».  
13. У. Бек: теория «Мирового общества рисков».  
14. Риски и уязвимости.  
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15. Риски и уязвимости модернизаций.  
16. Риски «Дисциплинарного общества». 
 
Задание 2. По избранным Вами критериям составьте таблицу сравнения 

рискологических концепций Н. Лумана и У. Бека. 
 
Задание 3. По избранным Вами критериям предложите типологию политических 

рисков 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения  

Этапы 
формирования 
компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку общественно-

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию, 
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап формирования 
знаний 
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политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-политическим 
и социально-
экономическим событиям, 
осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов и 
процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-политических 
явлений с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и локальном 
уровнях 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6 Способен 
участвовать в 
организационно-
управленческой 
деятельности и 
исполнять 
управленческие 
решения по профилю 
деятельности 

Знать: основы 
управленческой 
деятельности в 
экономическом, 
социальном и культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в их 
взаимосвязанном 
комплексе 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: выявлять 
объективные тенденции и 
закономерности 
организационно-
управленческой 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками  
исполнения 
управленческих решений 
по профилю деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Знать: Знать основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: Применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные принципы 
и методы организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-6 Способен решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Знать: основные методы и 
принципы научного 
исследования, знать 
содержание ведущих 
политологических доктрин 
и теорий 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных 
политологических доктрин 

Этап формирования 
умений 
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и теорий для исследования 
политических процессов и 
отношений. 
Владеть: навыками 
решения научных задач 
исследования политических 
процессов и отношений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 
 
Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок: 
( 9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки: 
(0-6) баллов. 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
умений 

Решение логических 
и ситуационных 
задач. Практическое 
применение 

1) свободно справляется с задачами 
и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые 
решения, задание выполнено верно, 
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теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, 
обоснование 
принятых решений  

 
  
 
 
 

даны ясные аналитические выводы к 
решению задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми умениями 
и навыками при выполнении 
практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается 
хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет четких 
выводов и заключений по решению 
задания, сделаны неверные выводы 
по решению задания: 
(0-6) баллов. 

ОПК-4; ОПК-6; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Решение логических 
и ситуационных 
задач, владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)  (7 семестр, зачет) 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Динамичная сущность риска. 
2. Формально-логический подход изучения риска. 
3. Субъектно-психологический подход изучения риска. 
4. Культурологический подход к рискам. 
5. Политика, риски и жизнь.  
6. Специфика рисков в глобальном нелинейно развивающемся обществе. 
7. Рискология как основа философии достижения политических целей.  
8. Особенности политических рисков.  
9. Типология политических рисков. 
10. Проблемы безопасности в обществе риска. 
11. Социологизм Э. Дюркгейма: исследование рисков в локальных общественных 

системах.  
12. Марксистская парадигма изучения, восприятия и социально-культурного  
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конструирования рисков. 
13. Н. Луман: системная теория риска.  
14. Риски социальных разрывов и культурных травм.  
15. Риски парадоксов синтеза социума.  
16. Типология рисков в политике.  
17. Риски власти.  
18. Механизмы управления политическими рисками. 
19. У. Бек: теория «Общества риска».  
20. У. Бек: теория «Мирового общества рисков».  
21. Риски и уязвимости.  
22. Риски и уязвимости модернизаций.  
23. Риски «Дисциплинарного общества». 
24. Риск как вероятная возможность.  
25. Основные постулаты рискологии.  
26. Понятие дерева рисков.  
27. Параметры риска.  
28. Иерархическая модель управления рисками.  
29. Метод диверсификации рисков.   
30. Основные стратегии управления рисками.  
31. Передача рисков в компетентную среду.  
32. Критерии оценки рисков.  
33. Мониторинг рисков.  
34. Рискология проектов.  
35. Связь рисков с опасностями. 
36. Риск, угрозы и вызовы.  
37. Человек в условиях риска.  
38. Социальные типы в рискологии.  
39. Прогнозирование в рискологии.  
40. Человек как ресурс в рискологии.  
41. Проблемы контроля над рисками. 
42. Ф. Найт: формально-логический подход к изучению риска.  
43. М. Алле: субъектно-психологический подход к  изучению риск-восприятия.  
44. М. Дуглас: культурологический подход к рискам. 

 
Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 
монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
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образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю)  выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Кравченко, С. А.  Социология риска и безопасности : учебник и практикум для 

вузов / С. А. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00750-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469874 (дата обращения: 02.06.2022).  

2. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные 
стандарты : [16+] / Е. В. Каранина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521 (дата обращения: 02.06.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1161-2. – DOI 10.23681/576521. – Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 
3. Рягин, Ю. И.  Рискология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01680-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453238 (дата 
обращения: 02.06.2022).  

4. Рягин, Ю. И.  Рискология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01682-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453239 (дата 
обращения: 02.06.2022).  
 

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Политический риск» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Политический риск» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 «Политология» 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Политический риск» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Политический риск» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Политический риск» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Политический риск» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Политический риск» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цели и задачи дисциплины 
Целями учебной дисциплины «Репутационный капитал государства» являются получение 

студентами теоретических знаний о репутационном капитале государства, факторах, создающих 
его в современном политическом процессе, динамике развития и практических навыков по 
формированию и реализации репутационного капитала государства на различных уровнях 
политической системы. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать блок знаний  и представлений о сущности, структуре и функциях 

репутационного капитала государства как политического ресурса; 
- расширить знания о  концепциях, лежащих в основе  феномена репутационного капитала  

государства; 
- овладеть навыками сравнительного анализа опыта применения технологий, 

способствующих развитию государственного репутационного капитала; 
- развить способы и  методы выявления факторов, тенденций, направлений и 

закономерностей организации репутационного капитала России; 
- научиться самостоятельно  находить оптимальные технологии формирования и 

реализации репутационного капитала российского государства. 
 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

Дисциплина относится к выборной части, профессионального цикла основной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки «Политология», профилю 
подготовки «Политические институты, процессы и технологии», степень выпускника «Магистр». 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
дисциплинами «Теория политических институтов», «Новейшие тенденции и направления 
современной политологии», «Политический консалтинг», «PR в современной России», а также с 
разделами производственной, научно-исследовательской практики, научно-исследовательской 
работы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Политология» по направлению подготовки 41.03.04 Политология.   (уровень 
бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

(при 
наличии) 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты 
обучения 
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ПК-8  
Способность и 
готовность к 
самостоятельной 
теоретической и 
практической 
деятельности по 
разработке и 
реализации 
проектов в 
социально-
политической 
сфере 

 

ПК-8.1 Разрабатывает и реализует 
социокультурные проекты и 
программы 

ПК-8.2 Разрабатывает и реализует 
политические технологии 

 

 
  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
8    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

     

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

К
он

су
ль

та
ци

и 
/ И

на
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 

из
 н

их
: в

 ф
ор

ме
 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ки

 

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1.  Государство 
как политический 
организм: 
специфические 
характеристики. 

31 19 12 8  4     
 

Тема  1.1. Теоретико-
методологическая 
основа исследования 
репутационного 
капитала государства. 

15 9 6 4  2     
 

Тема 1.2. 
Репутационный капитал 
государства как 
политический ресурс.  

16 10 6 4  2     

 

Раздел 2. 
Технологический 
потенциал 
репутационного 
капитала государства 

32 20 12 8  4     
 

Тема 2.1. Исторический 
опыт формирования 
репутации России 

16 10 6 4  2      

Тема 2.2. Технологии 
формирования и 
реализации 
репутационного 
капитала государства 

16 10 6 4  2     
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 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очно-заочной формы обучения 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Государство как политический организм: специфические характеристики.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Государство: понятие, сущность, подходы. Характеристики государства (географические, 

экономические, социально-демографические, исторические, культурологические и т.п.). 
Репутационные характеристики государства: интегрированный подход.  
 

Тема 1.1. Теоретико-методологическая основа исследования репутационного 
капитала государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Концепция «гудвилл». Теория «мягкая сила». Теории политической коммуникации. 

Доктрина символического капитала. Методы исследования репутационного капитала 
государства. 

 

 

Тема 1.2.  Репутационный капитал государства как политический ресурс.   

Перечень изучаемых элементов содержания 
Материальные и нематериальные ресурсы государства. Политические ресурсы государства. 
Национальные интересы государства. 
 

 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Государство. Типология и характеристики современного 
мира. 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9          
 

Общий объем, часов 72           
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Форма практического задания: доклад с элементами презентации 

 
Темы рефератов к практическому заданию 1: выбор страны 
 
 

Тема практического занятия 2: Репутационный капитал государства как 
политический ресурса.   

Форма практического задания: доклад с презентацией на одну из указанных тем (на выбор 
студента) 

 
1. Материальные ресурсы государства.  
2. Нематериальные ресурсы государства.   
3. Политические ресурсы государства.  
4. Национальные интересы государства. 
5. Стратегические ресурсы государства. 
6. Человек как ресурс государственной политики.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа, компьютерное тестирование 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Исторический опыт формирования репутации России 

Форма практического задания: дискуссия  

Историческая политика как ресурс. Мягкая сила государства.. 

Тема практического занятия 2: Технологии формирования и реализации 
репутационного капитала государства. 

Форма практического задания: самостоятельное исследование 

 
1. Брендинг и ребрендинг государств.  
2. Технологии формирования и реализации репутационного капитала государства.  
3. Информационно-коммуникационные технологии для формирования репутационного 

капитала государства. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос в ходе занятия. 
1. МИД и его деятельность.  
2. Ошибки и сильные стороны РОССОТРУДНИЧЕСТВА 

Тема практического занятия 2: Имиджевая стратегия государства. 
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Форма практического задания: реферат 
1. Имидж государства.  
2. Имидж России в современном мире.  
3. Имиджевая стратегия государства (на примере конкретной державы).  
4. Имиджевый потенциал России в условиях глобализации.  
5. Государственный бренд.  
6. Членство в международных организациях и союзах как фактор накопления и реализации 

репутационного капитала государства. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
Модуль 1. (семестр  8) 
Раздел 1. Государство 
как политический 
организм: 
специфические 
характеристики 

31 Дискуссия 

Раздел 2. 
Технологический 
потенциал 
репутационного 
капитала государства. 

32 Эссе 

Общий объем по 
модулю/семестру, 
часов 

63  

Общий объем по 
дисциплине (модулю), 
часов 

63  

 
3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задание  для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Темы дискуссий к Разделу 1.  
1. Объекты воздействия политических технологий: характеристика. 
2. Политические технологии: инструмент рационализации, оптимизации и модификации 

политической реальности. 
3. Политические технологии как инструмент обеспечения политической стабильности. 

 
 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Тема эссе к Разделу 2. 
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1.     Членство в международных организациях и союзах как фактор накопления и реализации 
репутационного капитала государства. 
2.     Векторы и алгоритмы повышения эффективности репутационного капитала государства. 
3.     Событие как элемент технологии формирования и реализации репутационного капитала 
государства. 
4.     «Уличная демократия» как результат дефицита репутационного капитала государственной 
власти. 
5.     «Мягкая сила» как инструмент государства. 

  

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
Основные требования к оформлению: 
Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 
каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 
дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 
доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 
делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 
мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 
текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 
страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 
полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 
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Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 
страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 
оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 
библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 
темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 
развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 
теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 
непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 
нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-
ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 
уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 
или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
Требования к оформлению эссе:  
Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 
общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в письменной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 
свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 
(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 
обучающегося 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 
рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 
учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 
соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 
и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 
пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
академическая активность 10 
практические задания 40 

из них: текущие практические 
задания 

20 

итоговое практическое 
задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 
ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 
которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 
аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 
обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 
0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 
возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 
Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 
заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 
задания 

0 рейтинговых 
баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
 

№ п/п Контролиру
емые 

разделы 
(темы), 

дисциплин
ы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ций 

Форма 
рубежн

ого 
контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 
«Государств
о как 
политическ
ий 
организм: 
специфичес
кие 
характерист
ики. » 

ПК-1 Контро

льная 

работа  

1.     Государство как политический организм: специфические характеристики. 
2.     Концепции политической коммуникации и репутационный капитал государства. 
3.     Доктрина символического капитала и репутационный капитал государства. 
4.     Теоретические основы феномена «гудвилл» и репутационный капитал 
государства. 
5.     Теория «мягкой силы» и репутационный капитал государства. 

  

ПК-2 Эссе 
1.     Членство в международных организациях и союзах как фактор 

накопления и реализации репутационного капитала государства. 
2.     Векторы и алгоритмы повышения эффективности репутационного 

капитала государства. 
3.     Событие как элемент технологии формирования и реализации 

репутационного капитала государства. 
4.     «Уличная демократия» как результат дефицита репутационного капитала 

государственной власти. 
5.     «Мягкая сила» как инструмент государства. 
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2. Раздел -2 
Технологиче
ский 
потенциал 
репутационн
ого капитала 
государства 

ОПК-2 Устный 

опрос 

1.     Технологии формирования репутационного капитала государства. 
2.     Технологии реализации репутационного капитала государства. 
3.     Исторический опыт формирования репутации России. 
4.     Исторический опыт формирования репутации государства (на примере 

конкретной державы). 
5.     Инновационные технологии формирования и реализации репутационного 

капитала государства. 
6.     Информационно-коммуникационные технологии формирования 

репутационного капитала государства. 
7.     Репутационный капитал государства: закономерности и тенденции. 
8.     Репутационный капитал государства: международные рейтинги. 
9.     Репутационный капитал государства и работа с медиапространством. 
10.     Позиции России в международных рейтингах. 
11.     Критерии расчета позиции государства в международных рейтингах. 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-1 
 Технологическая платформа 

исследования репутационного 
капитала государства. 

2.     Современные тенденции 
глобального взаимодействия 
государств. 

3.     Материальные и нематериальные 
ресурсы государства. 

4.     Политические ресурсы 
государства. 

5.     Репутационный капитал 
государства как политический ресурс. 

6.     Методологическая основа 
исследования репутационного 
капитала государства. 

7.     Методы исследования 
репутационного капитала государства. 

8.     Национальные интересы 
государства. 

9.     Репутационные характеристики 
государства: интегрированный 
подход. 

10.     Репутационный капитал 
государства: принципы 
формирования. 

11.     Репутационные характеристики 
государства (на примере конкретной 
державы). 

12.     Понятия «имидж», «бренд», 
«репутация»: общее и частное. 

13.     Репутация государства: 
понятие, сущность, структура. 

14.     Репутация России: 
отрицательные и положительные 
свойства. 

15.     Санкции и репутация 
государства. 
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16.     Антироссийская пропаганда: 
специфика. 

17.     Действия российских властей 
для укрепления репутационного 
капитала государства. 

18.     Действия российского бизнеса 
для укрепления репутационного 
капитала государства. 

19.     Репутация государства: 
спортивный компонент. 

20.     Репутация государства: 
культурный аспект. 

21.     Репутация государства как 
сумма репутаций его институтов. 

22.     Факторы, формирующие 
мнения целевой группы о государстве: 
теоретический аспект. 

23.     Факторы, формирующие 
мнения целевой группы о государстве 
(на примере конкретной державы). 

24.     Технологический потенциал 
репутационного капитала государства. 

25.     Природа, сущностные черты 
репутационного капитала 
государства: комплексный анализ. 

26.     Репутационные риски 
государства. 

27.     Репутация политического 
лидера как элемент репутационного 
капитала государства. 

28.     Имидж государства. 
29.     Имидж России в современном 

мире. 
30.     Имиджевая стратегия 

государства (на примере конкретной 
державы). 

31.     Имиджевый потенциал России 
в условиях глобализации. 

32.     Государственный бренд. 
33.     Брендинг и ребрендинг 

государств. 
34.     Сравнительный анализ 

государственных стратегий по 
укреплению репутационного 
капитала. 
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35.     Политические технологии как 
инструмент политического 
управления. 

36.     Технологизация политических 
процессов: понятие и сущность. 

37.     Технологизация политических 
процессов: барьеры и границы 
реализации. 

 

 

 
 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.  Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и 
практикум для вузов / А. Д. Дугин [и др.] ; под научной редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
4949-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/513176 (дата обращения: 07.06.2023). 

2. Богатырева, М. В.  Доверие как элемент культурного капитала / М. В. Богатырева, 
А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-08830-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516990 (дата обращения: 07.06.2023). 

3. Домнин, В. Н.  Брендинг : учебник и практикум для вузов / В. Н. Домнин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13539-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511517 (дата обращения: 07.06.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. 
Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 485 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511534 (дата обращения: 07.06.2023). 

2. Инновационная политика : учебное пособие для вузов / К. Н. Назин [и др.] ; под 
редакцией К. Н. Назина, Д. И. Кокурина, С. И. Агабекова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
— 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10445-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517470 (дата обращения: 
07.06.2023). 
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3. Инновационный менеджмент в управлении человеческими ресурсами : учебник для 
вузов / А. П. Панфилова [и др.] ; под общей редакцией А. П. Панфиловой, Л. С. Киселевой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14222-
8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519634 (дата обращения: 07.06.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 
до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 
 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№
№ 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 
пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 
экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 
английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 
какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 
пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 
экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 
английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 
демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 
какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 
компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 
среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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1.1. Цель и задачи  дисциплины  (модуля)    
1.2. Место дисциплины  (модуля)  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 
1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине (модулю)  в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
2. Объем  дисциплины  (модуля)   , включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
3. Содержание  дисциплины  (модуля)     
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 
дисциплине 
5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
5.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения  дисциплины  
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6.2. Дополнительная литература  
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения проектного модуля 
8. Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины  (модуля)    
9.1. Информационные технологии 
9.2. Программное обеспечение 
9.3. Информационные справочные системы 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 
11. Образовательные технологии 
Лист регистрации изменений 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 
Цель дисциплины  (модуля)   заключается в том, том, чтобы дать студентам 

адекватное представление о России и Азии: опыте и концепции исторических связей. 
Семинарские занятия и письменные аналитические работы по курсу ориентируют 
студентов на то, чтобы они научились применять полученные теоретические знания в 
конкретном мирополитическом, регионоведческом и страноведческом анализе. Изучение 
дисциплины позволяет студенту подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в 
магистратуру по направлению «Политология». 

Задачи  дисциплины  (модуля)   : 
1. Ознакомиться с отечественными и зарубежными научными школами в области 

изучения исторических связей между Россией и Азией. 
2. Исследовать методы структурирования регионального пространства, характер 

преломления глобальных политических и экономических закономерностей в 
региональных сегментах мира — макрорегионах и глобальных регионах, являющихся 
основой анализа и мировом комплексном / зарубежном регионоведении.  

3. Проанализировать причины востокоцентричного и заладоценгричного видения 
мирового развития, влияние внутренних структурно-временных факторов национального 
и регионального развития на мировую политику и международные отношения. 

4. Научить вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы мирового комплексного регионоведения и мировой политики. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Россия и Европа: опыт и концепции исторических связей» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы «Зарубежная регионалистика» по направлению подготовки «41.03.01» очной 
формы обучения. 

Изучение дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции 
исторических связей» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 
в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Политическое, 
социально-культурное и правовое пространство России и мира», «Философия» 
«Правоведение», «История», «Иностранный язык». 

Изучение дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции 
исторических связей»  является базовым для последующего освоения программного 
материала профессиональных практик и написания ВКР. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 
 
 Процесс освоения дисциплины  (модуля)  направлен на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-4; ПК-5, ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Политология» по направлению подготовки 41.03.04.  

В результате освоения дисциплины  (модуля)  обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
 компетенций 

 
Код 

компетенц
ии 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экспертная 
оценка 

ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
характеристику 
и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, 
выявляя их 
связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационн
ым 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностя
ми 
комплексного 
развития на 
различных 
уровнях 
социальной 
организации 

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 
специальными 
знаниями и 
навыками 
теоретического и 
прикладного 
характера в 
области 
политических 
наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а 
также в их 
взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. 
Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов 
на глобальном, 
макрорегиональн
ом, национально-
государственном, 
региональном и 
локальном 
уровнях  
ОПК-4.4. 
Находит 
причинно-
следственные 
связи и 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическу
ю терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
системную 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ 
политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: 
навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационны
м контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностям
и комплексного 
развития на 
глобальном, 
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взаимозависимос
ти между 
общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

макрорегиональн
ом, национально-
государственном, 
региональном и 
локальном 
уровнях 

Профессиональн
ые  

ПК-5 Способен 
применять 
политологическ
ие доктрины и 
теории для 
анализа 
политологическ
их проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологически
е доктрины и 
теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологически
х доктрин и 
теорий для 
анализа 
политологически
х проблем. 
ПК-5.3. 
Использует 
политологически
е доктрины и 
теории для 
разработки 
практических 
рекомендаций. 

Знать: основные 
принципы и 
методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: 
применять знания 
основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: 
навыками участия 
в организации 
управленческих 
процессов в 
органах 
государственной 
и муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-
структурах, 
международных 

Профессиональн
ые 

ПК-6 Способен 
решать научные 
задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

ПК-6.1. Знает 
основные методы 
и принципы 
научного 
исследования, 
знать содержание 
ведущих 
политологически
х доктрин и 
теорий  

Знать: основные 
методы и 
принципы 
научного 
исследования, 
знать содержание 
ведущих 
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ПК-6.2. 
Применяет 
знания основных 
политологически
х доктрин и 
теорий для 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
ПК-6.3. 
Демонстрирует 
способность 
решения научных 
задач 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Уметь: 
применять знания 
основных 
политологически
х доктрин и 
теорий для 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
Владеть: 
навыками 
решения научных 
задач 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачёт. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
6    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации 
(час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

та
 

Модуль 1 (Семестр 6) 
Раздел 1. РОССИЯ 
И ЕВРОПА В 
НАЧАЛЕ ХХ В. 

36 18 18 6 4  8 

Раздел 2. РОССИЯ 
И ЕВРОПА ВО 
ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХХ – 
НАЧАЛЕ XXI В. 

36 18 18 6 4  8 

Раздел 3. РОССИЯ 
И ЕВРОПА ВО 
ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХХ 
ВЕКА 

36 18 18 6 4  8 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов 
по дисциплине 
(модулю) 

108 54 54 18 12  24 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
 

Семестр 6 
Раздел 1. 

РОССИЯ И 
ЕВРОПА В 

НАЧАЛЕ ХХ В. 
18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Раздел 2. 

РОССИЯ И 
ЕВРОПА ВО 

ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХХ 
– НАЧАЛЕ XXI 

В. 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 
РОССИЯ И 

ЕВРОПА ВО 
ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХХ 
ВЕКА 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
54 27  21  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ И ЕВРОПА В НАЧАЛЕ ХХ В.  
Цель: изучить проблематику, определить основные понятия и научные подходы 

изучаемой дисциплины 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Россия в начале ХХ в.  Европа в начале ХХ в. Русско-японская война. Синьхайская 

революция. Иранская революция. История Коминтерна. РГСУ и история Коминтерна. 
Коминтерн и его деятели в истории РГСУ. Политические движения в Иране, Турции, 
Китае в 1920-е годы. СССР и Китай в первой половине ХХ в. Япония и ее 
территориальные притязания в начале ХХ в.  

 
Тема 1.1. Политика России в Азии в начале ХХ в.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия в начале ХХ в. 
2. Европа в начале ХХ в.  
3. Русско-японская война  
4. Синьхайская революция 
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5. Иранская революция 
 
Тема 1.2. Коминтерн и Запад 
Вопросы для самоподготовки 
1. История Коминтерна.  
2. РГСУ и история Коминтерна. Коминтерн и его деятели в истории РГСУ. 
3. Политические движения в Великобритании, Франции, Испании в 1920-е годы.  
4. СССР и Европа в первой половине ХХ в.  
5. Германия и ее территориальные притязания в начале ХХ в.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания: реферат 
 
Перечень тем рефератов к разделу 1. 
 
1. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее влияние на политическую ситуацию в 

Восточной Азии. Политика России в Китае во время и после Синьхайской революции.  
2. Политика России в Монголии в постсиньхайский период.  
3. Политическая и военная активность России в Иране в период иранской 

революции. 
4. Тибетский фактор в центральноазиатской политике России в начале XX в. 
5. Курс РКП(б) и Коминтерна в отношении Востока в начале 1920-х годов. 
6. Помощь Советской России политическим движениям в Иране (Турции, Китае) в 

1920-е годы: цели, способы их достижения, результаты.  
7. Эволюция политики СССР в отношении Китая и его политических сил в первой 

половине ХХ в.: этапы, их особенности, политические цели и методы их достижения. 
8. Задачи восточной политики СССР в первой половине ХХ в.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа (см. вопросы для самоподготовки и темы рефератов) 
 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И ЕВРОПА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
Цель: изучить проблематику отношений России и Азии во второй половине ХХ 

века. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Геополитическая картина мира после Второй мировой войны. Страны Ближнего и 

Среднего Востока после Второй мировой войны. Страны Азии. Государство Израиль. 
История Индии до обретения независимости. Британия и Индия. СССР и борьба Индии за 
независимость. Корейский конфликт. Война во Вьетнаме. Арабский Восток и Израиль во 
второй половине ХХ в. КНР во второй половине ХХ в.  

 
Тема 2.1. Интересы СССР на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной, 

Восточной, Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Геополитическая картина мира после Второй мировой войны 
2. Страны Центральной и Восточной Европы после Второй мировой войны 
3. Страны Южной Европы 
4. Положение Германии по II Мировой войны 
 
Тема 2.2. Политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке во второй половине 

ХХ в. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. История Индии до обретения независимости 
2. Британия и Индия 
3. СССР и борьба Индии за независимость  
4. Корейский конфликт 
5. Война во Вьетнаме 
6. Арабский Восток и Израиль во второй половине ХХ в.  
7. КНР во второй половине ХХ в.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны. 
2. Политика СССР в Индии в 1950-1970-е годы: цели, методы их достижения, 

итоги.  
3. Роль СССР в корейском конфликте 1950-1953 гг.  
4. Советско-китайские отношения в 50-е – начале 60-х годов ХХ в.  
5. Развитие советско-китайского конфликта в 60-70-е годы ХХ в.: причины, этапы 

и их особенности, результаты.  
6. Нормализация советско-китайских отношений в 80-е годы ХХ в.: причины и 

обстоятельства.  
7. Политическая и военная поддержка ДРВ со стороны СССР в конфликте с 

Южным Вьетнамом и США.  
8. Участие СССР в создании государства Израиль.  
9. Арабский Восток и Россия в 1950-е – 1980-е годы. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа (см. вопросы для самоподготовки и темы рефератов). 
 
РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ И ЕВРОПА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ 

XXI В. 
 
Цель: изучить проблематику отношений России и Азии во второй половине ХХ 

века – начале XXI  века. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Геополитическая картина мира на рубеже 21 века. Афганистан во второй половине 

ХХ в. История афганской войны. Политические решения СССР в период распада во 
внешней политики на Востоке. Япония в XXI в. Китай в XXI в. Корея в XXI в. Индия в 
XXI в. Молодые драконы. ШОС, БРИКС. 

 
Тема 3.1. Распад Советского Союза и политическая ситуация в Азии 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Афганистан во второй половине ХХ в 
2. История афганской войны.  
3. Политические решения СССР в период распада во внешней политики на 

Востоке 
 
Тема 3.2. Современные экономические и геополитические интересы России в 

Южной, Восточной и ЮгоВосточной Азии.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Япония в XXI в. 
2. Китай в XXI в. 
3. Корея в XXI в. 
4. Индия в XXI в. 
5. Молодые драконы. 
6. ШОС, Брикс 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Ввод советских войск в Афганистан: причины и политические последствия. 

Современные экономические и геополитические интересы России на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Азии. 

2. Последствие распада Советского Союза для политической ситуации в Азии.  
3. Интересы России в Азии в конце ХХ – начале XXI в.  
4. Проблема «северных территорий» в отношениях России с Японией: история и 

современное положение.  
5. Отношения России и КНР: этапы развития в постсоветский период, договорная 

база. ШОС и БРИКС: функции, значение для России.  
6. Особенности политики России в Азии (на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, в 

отношении Японии, Китая, Кореи, ЮВА, на постсоветском пространстве). 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по  

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-4 Способен 

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап 
формирования 
знаний 
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общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-экономическим 
событиям, осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов 
и процессов 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических явлений с 
экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-5 Способен 
применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих процессов 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
участия в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-6 Способен решать 
научные задачи 

Знать: основные методы и 
принципы научного 

Этап 
формирования 
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исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

исследования, знать 
содержание ведущих 

знаний 

Уметь: применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
исследования 
политических процессов и 
отношений. 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
решения научных задач 
исследования 
политических процессов и 
отношений 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
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недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 

ОПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено с  ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 

ОПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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решению задания - 0-4 
баллов. 
 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине (модулю)  
 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Россия и Восток в XX – начале XXI в.  
2. Политика России в Азии в начале ХХ в. Коминтерн и Восток.  
3. Задачи восточной политики СССР в первой половине ХХ в.  
4. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее влияние на политическую ситуацию в 

Восточной Азии. Политика Россия в Китае во время и после Синьхайской революции 
5. . Политика России в Монголии в постсиньхайский период.  
6. Политическая и военная активность России в Иране в период иранской 

революции. 
7. Тибетский фактор в центральноазиатской политике России в начале XX в. Курс 

РКП(б) и Коминтерна в отношении Востока в начале 1920-х годов.  
8. Помощь Советской России политическим движениям в Иране (Турции, Китае) 

в 1920-е годы: цели, способы их достижения, результаты.  
9. Территориальная экспансия Японии в Восточной Азии и ее влияние на 

политику СССР в регионе.  
10. Интересы СССР/России на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной, Восточной 

и Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ – начале XXI в. 
11. Последствие распада Советского Союза для политической ситуации в Азии.  
12. Политика СССР в Индии в 1950-1970-е годы: цели, методы их достижения, 

итоги.  
13. Роль СССР в корейском конфликте 1950-1953 гг.  
14. Советско-китайские отношения в 50-е – начале 60-х годов ХХ в.  
15. Развитие советско-китайского конфликта в 60-70-е годы ХХ в.: причины, этапы 

и их особенности, результаты.  
16. Нормализация советско-китайских отношений в 80-е годы ХХ в.: причины и 

обстоятельства.  
17. Политическая и военная поддержка ДРВ со стороны СССР в конфликте с 

Южным Вьетнамом и США.  
18. Особенности политики России в Азии (на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, 

в отношении Японии, Китая, Кореи, ЮВА, на постсоветском пространстве).  
19. Отношения России и КНР: этапы развития в постсоветский период, договорная 

база. 
20. ШОС и БРИКС: функции, значение для России. Проблема «северных 

территорий» в отношениях России с Японией: история и современное положение.  
21. Современные экономические и геополитические интересы России в Южной, 

Восточной и ЮгоВосточной Азии.  
22. Интересы России в Азии в конце ХХ – начале XXI в. Политика СССР на 

Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны. 
23. Участие СССР в создании государства Израиль.  
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24. Чем была вызвана проарабская политика Москвы в 1950-е – 1980-е годы? 
25. Ввод советских войск в Афганистан: причины и политические последствия.  
26. Современные экономические и геополитические интересы России на Ближнем 

и Среднем Востоке, в Азии.  
27. Эволюция политики  СССР  в отношении Китая и его политических сил в 

первой половине ХХ в.: этапы, их особенности, политические цели и методы их 
достижения. 
 

Аналитическое задание представляет собой политологический анализ 
конкретного первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая 
статья, глава из монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ 
документа. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация по  дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по  
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Никипорец-Такигава, Г.Ю. Политическое, социально-культурное и правовое 

пространство России и мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Ю. Никипорец-
Такигава, Г. П. Отюцкий ; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : 
Издательство РГСУ, 2017. - 352 с. - Режим доступа : URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32406355_89592873.pdf (дата обращения: 
14.05.2022). Политическое, социально-культурное и правовое пространство России и мира 

2. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны в 2 ч. Часть 1 : 
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учебник для вузов / С. И. Лунёв [и др.] ; под редакцией С. И. Лунёва. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03131-
7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450557 (дата 
обращения: 14.01.2022). 

3. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны в 2 ч. Часть 2 : 
учебник для вузов / С. И. Лунёв [и др.] ; ответственный редактор С. И. Лунёв. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03133-
1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451468  (дата 
обращения: 14.05.2022). 

4. Лунёв, С. И.  История стран Восточной и Юго-Восточной Азии после Второй 
мировой войны : учебник и практикум для вузов / С. И. Лунёв, Д. В. Стрельцов ; под 
редакцией С. И. Лунёва, Д. В. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00505-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451017 (дата обращения: 14.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Сафронов, Б. В.  Новая история стран Азии и Африки : учебное пособие для 

вузов / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10425-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456363  (дата обращения: 
14.05.2022). 

2. Лунёв, С. И.  Регионализация и интеграция: Индия и Южная Европа : учебное 
пособие для вузов / С. И. Лунёв. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11242-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456896 (дата обращения: 14.05.2022). 

3. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 483 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/430000 (дата обращения: 14.05.2022). 

4. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения 
в конце XX — начале XXI веков : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / К. 
Г. Муратшина ; под научной редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 125 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08479-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-
5-7996-1661-8 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/441514 (дата обращения: 14.05.2022). 

5. Пластун, В. Н.  Международные отношения стран Азии и Африки. Проблема 
исламизма : учебное пособие для вузов / В. Н. Пластун. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 ; Новосибирск : ИПЦ НГУ. — 144 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-13171-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-4437-0740-2 (ИПЦ 
НГУ). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449361 
(дата обращения: 14.05.2022). 

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 

http://biblioclub.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/451017
https://urait.ru/bcode/430000
https://urait.ru/bcode/441514
https://urait.ru/bcode/449361
http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и 
концепции исторических связей» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Для успешного освоения  дисциплины  (модуля)   и достижения поставленных 
целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы  дисциплины  
(модуля)   , доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному практическому занятию заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с техникой. 

Работа во время проведения учебного практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в компьютерном классе; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 
в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету/ экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
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2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

5.2.1. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции 
исторических связей» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки «41.03.04 Политология» 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции 

исторических связей»  применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции 
исторических связей» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции 
исторических связей» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Россия и Европа: опыт и концепции исторических 
связей» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

 
В рамках дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции 

исторических связей» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 
Цель дисциплины  (модуля)   заключается в том, том, чтобы дать студентам 

адекватное представление о России и Азии: опыте и концепции исторических связей. 
Семинарские занятия и письменные аналитические работы по курсу ориентируют 
студентов на то, чтобы они научились применять полученные теоретические знания в 
конкретном мирополитическом, регионоведческом и страноведческом анализе. Изучение 
дисциплины позволяет студенту подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в 
магистратуру по направлению «Политология». 

Задачи  дисциплины  (модуля)   : 
1. Ознакомиться с отечественными и зарубежными научными школами в области 

изучения исторических связей между Россией и Азией. 
2. Исследовать методы структурирования регионального пространства, характер 

преломления глобальных политических и экономических закономерностей в региональных 
сегментах мира — макрорегионах и глобальных регионах, являющихся основой анализа и 
мировом комплексном / зарубежном регионоведении.  

3. Проанализировать причины востокоцентричного и заладоценгричного видения 
мирового развития, влияние внутренних структурно-временных факторов национального и 
регионального развития на мировую политику и международные отношения. 

4. Научить вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на 
дискуссионные проблемы мирового комплексного регионоведения и мировой политики. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Россия и Европа: опыт и концепции исторических связей» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
«Зарубежная регионалистика» по направлению подготовки «41.03.01» очной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции исторических 
связей» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Политическое, социально-
культурное и правовое пространство России и мира», «Философия» «Правоведение», 
«История», «Иностранный язык». 

Изучение дисциплины  (модуля)   «Россия и Европа: опыт и концепции исторических 
связей»  является базовым для последующего освоения программного материала 
профессиональных практик и написания ВКР. 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 
 
 Процесс освоения дисциплины  (модуля)  направлен на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-4; ПК-5, ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Политология» по направлению подготовки 41.03.04.  

В результате освоения дисциплины  (модуля)  обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 

 компетенций 

 
Код 

компетенц
ии 

 
Формулировк
а компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экспертная 
оценка 

ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
характеристику 
и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, 
выявляя их 
связь с 
экономическим
, социальным и 
культурно-
цивилизационн
ым 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностя
ми 
комплексного 
развития на 
различных 
уровнях 
социальной 
организации 

ОПК-4.1. 
Владеть 
базовыми и 
специальными 
знаниями и 
навыками 
теоретического и 
прикладного 
характера в 
области 
политических 
наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационно
м контекстах, а 
также в их 
взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. 
Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов 
на глобальном, 
макрорегиональн
ом, национально-
государственном, 
региональном и 
локальном 
уровнях  
ОПК-4.4. 
Находит 
причинно-
следственные 
связи и 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическу
ю терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
системную 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ 
политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: 
навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационны
м контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностям
и комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональн
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взаимозависимос
ти между 
общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

ом, национально-
государственном, 
региональном и 
локальном 
уровнях 

Профессиональ
ные  

ПК-5 Способен 
применять 
политологическ
ие доктрины и 
теории для 
анализа 
политологическ
их проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологически
е доктрины и 
теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять 
знания основных 
политологически
х доктрин и 
теорий для 
анализа 
политологически
х проблем. 
ПК-5.3. 
Использует 
политологически
е доктрины и 
теории для 
разработки 
практических 
рекомендаций. 

Знать: основные 
принципы и 
методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: 
применять 
знания основных 
принципов и 
методов для 
организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: 
навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в 
органах 
государственной 
и муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 
политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-
структурах, 
международных 

Профессиональ
ные 

ПК-6 Способен 
решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

ПК-6.1. Знает 
основные методы 
и принципы 
научного 
исследования, 
знать содержание 
ведущих 
политологически
х доктрин и 
теорий  

Знать: основные 
методы и 
принципы 
научного 
исследования, 
знать содержание 
ведущих 
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ПК-6.2. 
Применяет 
знания основных 
политологически
х доктрин и 
теорий для 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
ПК-6.3. 
Демонстрирует 
способность 
решения 
научных задач 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Уметь: 
применять 
знания основных 
политологически
х доктрин и 
теорий для 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений. 
Владеть: 
навыками 
решения 
научных задач 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 6 семестре, составляет 3 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачёт. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
6    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации 
(час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

та
 

Модуль 1 (Семестр 6) 
Раздел 1. РОССИЯ 
И АЗИЯ В 
НАЧАЛЕ ХХ В. 

36 18 18 6 4  8 

Раздел 2. РОССИЯ 
И АЗИЯ ВО 
ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХХ – 
НАЧАЛЕ XXI В. 

36 18 18 6 4  8 

Раздел 3. РОССИЯ 
И АЗИЯ ВО 
ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ХХ 
ВЕКА 

36 18 18 6 4  8 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов 
по дисциплине 
(модулю) 

108 54 54 18 12  24 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
 

Семестр 6 
Раздел 1. 

РОССИЯ И 
АЗИЯ В 

НАЧАЛЕ ХХ В. 
18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Раздел 2. 

РОССИЯ И 
АЗИЯ ВО 
ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХХ 
– НАЧАЛЕ XXI 

В. 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 
РОССИЯ И 
АЗИЯ ВО 
ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХХ 
ВЕКА 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
54 27  21  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ И АЗИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В.  
Цель: изучить проблематику, определить основные понятия и научные подходы 

изучаемой дисциплины 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Россия в начале ХХ в.  Азия в начале ХХ в. Русско-японская война. Синьхайская 

революция. Иранская революция. История Коминтерна. РГСУ и история Коминтерна. 
Коминтерн и его деятели в истории РГСУ. Политические движения в Иране, Турции, Китае 
в 1920-е годы. СССР и Китай в первой половине ХХ в. Япония и ее территориальные 
притязания в начале ХХ в.  

 
Тема 1.1. Политика России в Азии в начале ХХ в.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия в начале ХХ в. 
2. Азия в начале ХХ в.  
3. Русско-японская война  
4. Синьхайская революция 
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5. Иранская революция 
 
Тема 1.2. Коминтерн и Восток 
Вопросы для самоподготовки 
1. История Коминтерна.  
2. РГСУ и история Коминтерна. Коминтерн и его деятели в истории РГСУ. 
3. Политические движения в Иране, Турции, Китае в 1920-е годы.  
4. СССР и Китай в первой половине ХХ в.  
5. Япония и ее территориальные притязания в начале ХХ в.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания: реферат 
 
Перечень тем рефератов к разделу 1. 
 
1. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее влияние на политическую ситуацию в 

Восточной Азии. Политика России в Китае во время и после Синьхайской революции.  
2. Политика России в Монголии в постсиньхайский период.  
3. Политическая и военная активность России в Иране в период иранской 

революции. 
4. Тибетский фактор в центральноазиатской политике России в начале XX в. 
5. Курс РКП(б) и Коминтерна в отношении Востока в начале 1920-х годов. 
6. Помощь Советской России политическим движениям в Иране (Турции, Китае) в 

1920-е годы: цели, способы их достижения, результаты.  
7. Эволюция политики СССР в отношении Китая и его политических сил в первой 

половине ХХ в.: этапы, их особенности, политические цели и методы их достижения. 
8. Задачи восточной политики СССР в первой половине ХХ в.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа (см. вопросы для самоподготовки и темы рефератов) 
 
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И АЗИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
Цель: изучить проблематику отношений России и Азии во второй половине ХХ 

века. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Геополитическая картина мира после Второй мировой войны. Страны Ближнего и 

Среднего Востока после Второй мировой войны. Страны Азии. Государство Израиль. 
История Индии до обретения независимости. Британия и Индия. СССР и борьба Индии за 
независимость. Корейский конфликт. Война во Вьетнаме. Арабский Восток и Израиль во 
второй половине ХХ в. КНР во второй половине ХХ в.  

 
Тема 2.1. Интересы СССР на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной, 

Восточной, Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Геополитическая картина мира после Второй мировой войны 
2. Страны Ближнего и Среднего Востока после Второй мировой войны 
3. Страны Азии 
4. Государство Израиль 
 
Тема 2.2. Политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке во второй половине 

ХХ в. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. История Индии до обретения независимости 
2. Британия и Индия 
3. СССР и борьба Индии за независимость  
4. Корейский конфликт 
5. Война во Вьетнаме 
6. Арабский Восток и Израиль во второй половине ХХ в.  
7. КНР во второй половине ХХ в.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны. 
2. Политика СССР в Индии в 1950-1970-е годы: цели, методы их достижения, итоги.  
3. Роль СССР в корейском конфликте 1950-1953 гг.  
4. Советско-китайские отношения в 50-е – начале 60-х годов ХХ в.  
5. Развитие советско-китайского конфликта в 60-70-е годы ХХ в.: причины, этапы и 

их особенности, результаты.  
6. Нормализация советско-китайских отношений в 80-е годы ХХ в.: причины и 

обстоятельства.  
7. Политическая и военная поддержка ДРВ со стороны СССР в конфликте с Южным 

Вьетнамом и США.  
8. Участие СССР в создании государства Израиль.  
9. Арабский Восток и Россия в 1950-е – 1980-е годы. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа (см. вопросы для самоподготовки и темы рефератов). 
 
РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ И АЗИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI В. 
 
Цель: изучить проблематику отношений России и Азии во второй половине ХХ века 

– начале XXI  века. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Геополитическая картина мира на рубеже 21 века. Афганистан во второй половине 

ХХ в. История афганской войны. Политические решения СССР в период распада во 
внешней политики на Востоке. Япония в XXI в. Китай в XXI в. Корея в XXI в. Индия в XXI 
в. Молодые драконы. ШОС, БРИКС. 

 
Тема 3.1. Распад Советского Союза и политическая ситуация в Азии 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Афганистан во второй половине ХХ в 
2. История афганской войны.  
3. Политические решения СССР в период распада во внешней политики на Востоке 
 
Тема 3.2. Современные экономические и геополитические интересы России в 

Южной, Восточной и ЮгоВосточной Азии.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Япония в XXI в. 
2. Китай в XXI в. 
3. Корея в XXI в. 
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4. Индия в XXI в. 
5. Молодые драконы. 
6. ШОС, Брикс 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Ввод советских войск в Афганистан: причины и политические последствия. 

Современные экономические и геополитические интересы России на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Азии. 

2. Последствие распада Советского Союза для политической ситуации в Азии.  
3. Интересы России в Азии в конце ХХ – начале XXI в.  
4. Проблема «северных территорий» в отношениях России с Японией: история и 

современное положение.  
5. Отношения России и КНР: этапы развития в постсоветский период, договорная 

база. ШОС и БРИКС: функции, значение для России.  
6. Особенности политики России в Азии (на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, в 

отношении Японии, Китая, Кореи, ЮВА, на постсоветском пространстве). 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по  

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-4 Способен 

устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап 
формирования 
знаний 
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общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-
политическим и 
социально-экономическим 
событиям, осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов 
и процессов 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических явлений с 
экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-5 Способен 
применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих процессов 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
участия в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 
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ПК-6 Способен решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Знать: основные методы и 
принципы научного 
исследования, знать 
содержание ведущих 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
исследования 
политических процессов и 
отношений. 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
решения научных задач 
исследования 
политических процессов и 
отношений 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
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знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 

ОПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками 
при выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено 
верно, отмечается 
хорошее развитие 
аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими 
затруднениями или 
задание не выполнено 
вообще, или  задание 

ОПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 

проблемные 
ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 

выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 
 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине (модулю)  
 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Россия и Восток в XX – начале XXI в.  
2. Политика России в Азии в начале ХХ в. Коминтерн и Восток.  
3. Задачи восточной политики СССР в первой половине ХХ в.  
4. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее влияние на политическую ситуацию в 

Восточной Азии. Политика Россия в Китае во время и после Синьхайской революции 
5. . Политика России в Монголии в постсиньхайский период.  
6. Политическая и военная активность России в Иране в период иранской 

революции. 
7. Тибетский фактор в центральноазиатской политике России в начале XX в. Курс 

РКП(б) и Коминтерна в отношении Востока в начале 1920-х годов.  
8. Помощь Советской России политическим движениям в Иране (Турции, Китае) 

в 1920-е годы: цели, способы их достижения, результаты.  
9. Территориальная экспансия Японии в Восточной Азии и ее влияние на 

политику СССР в регионе.  
10. Интересы СССР/России на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной, Восточной 

и Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ – начале XXI в. 
11. Последствие распада Советского Союза для политической ситуации в Азии.  
12. Политика СССР в Индии в 1950-1970-е годы: цели, методы их достижения, 

итоги.  
13. Роль СССР в корейском конфликте 1950-1953 гг.  
14. Советско-китайские отношения в 50-е – начале 60-х годов ХХ в.  
15. Развитие советско-китайского конфликта в 60-70-е годы ХХ в.: причины, этапы 

и их особенности, результаты.  
16. Нормализация советско-китайских отношений в 80-е годы ХХ в.: причины и 

обстоятельства.  
17. Политическая и военная поддержка ДРВ со стороны СССР в конфликте с 

Южным Вьетнамом и США.  
18. Особенности политики России в Азии (на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, 

в отношении Японии, Китая, Кореи, ЮВА, на постсоветском пространстве).  
19. Отношения России и КНР: этапы развития в постсоветский период, договорная 

база. 
20. ШОС и БРИКС: функции, значение для России. Проблема «северных 

территорий» в отношениях России с Японией: история и современное положение.  
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21. Современные экономические и геополитические интересы России в Южной, 
Восточной и ЮгоВосточной Азии.  

22. Интересы России в Азии в конце ХХ – начале XXI в. Политика СССР на 
Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны. 

23. Участие СССР в создании государства Израиль.  
24. Чем была вызвана проарабская политика Москвы в 1950-е – 1980-е годы? 
25. Ввод советских войск в Афганистан: причины и политические последствия.  
26. Современные экономические и геополитические интересы России на Ближнем 

и Среднем Востоке, в Азии.  
27. Эволюция политики  СССР  в отношении Китая и его политических сил в 

первой половине ХХ в.: этапы, их особенности, политические цели и методы их 
достижения. 
 

Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 
первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 
монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация по  дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по  
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Никипорец-Такигава, Г.Ю. Политическое, социально-культурное и правовое 

пространство России и мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Ю. Никипорец-
Такигава, Г. П. Отюцкий ; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : 
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Издательство РГСУ, 2017. - 352 с. - Режим доступа : URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32406355_89592873.pdf (дата обращения: 
14.05.2022). Политическое, социально-культурное и правовое пространство России и мира 

2. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для вузов / С. И. Лунёв [и др.] ; под редакцией С. И. Лунёва. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03131-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450557 (дата 
обращения: 14.01.2022). 

3. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны в 2 ч. Часть 2 : 
учебник для вузов / С. И. Лунёв [и др.] ; ответственный редактор С. И. Лунёв. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03133-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451468  (дата 
обращения: 14.05.2022). 

4. Лунёв, С. И.  История стран Восточной и Юго-Восточной Азии после Второй 
мировой войны : учебник и практикум для вузов / С. И. Лунёв, Д. В. Стрельцов ; под 
редакцией С. И. Лунёва, Д. В. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00505-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451017 (дата обращения: 14.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Сафронов, Б. В.  Новая история стран Азии и Африки : учебное пособие для 

вузов / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10425-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456363  (дата обращения: 
14.05.2022). 

2. Лунёв, С. И.  Регионализация и интеграция: Индия и Южная Азия : учебное 
пособие для вузов / С. И. Лунёв. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11242-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456896 (дата обращения: 14.05.2022). 

3. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 483 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/430000 (дата обращения: 14.05.2022). 

4. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения 
в конце XX — начале XXI веков : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / К. Г. 
Муратшина ; под научной редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 125 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08479-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1661-8 
(Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/441514 (дата обращения: 14.05.2022). 

5. Пластун, В. Н.  Международные отношения стран Азии и Африки. Проблема 
исламизма : учебное пособие для вузов / В. Н. Пластун. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 ; Новосибирск : ИПЦ НГУ. — 144 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-13171-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-4437-0740-2 (ИПЦ НГУ). 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449361 (дата 
обращения: 14.05.2022). 

https://urait.ru/bcode/451017
https://urait.ru/bcode/430000
https://urait.ru/bcode/441514
https://urait.ru/bcode/449361
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5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины  (модуля)   «Россия и Азия: опыт и концепции 
исторических связей» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения  дисциплины  (модуля)   и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы  дисциплины  (модуля)   , 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к практическому занятию 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному практическому занятию заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с техникой. 

Работа во время проведения учебного практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в компьютерном классе; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 
поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/ экзамену. 
При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
по дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

5.2.1. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 

http://webofknowledge.com 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://webofknowledge.com/
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цитирования "Web of 
Science"  

журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины  (модуля)   «Россия и Азия: опыт и концепции 
исторических связей» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки «41.03.04 Политология» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины  (модуля)   «Россия и Азия: опыт и концепции 

исторических связей»  применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины  (модуля)   «Россия и Азия: опыт и концепции 
исторических связей» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины  (модуля)   «Россия и Азия: опыт и концепции 
исторических связей» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Россия и Азия: опыт и концепции исторических связей» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 
В рамках дисциплины  (модуля)   «Россия и Азия: опыт и концепции 

исторических связей» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных принципах и понятиях, описывающих роль 
корпораций в современном мире с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по использованию полученных знаний в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Раскрыть содержание и формы деятельности современных корпораций. 
2. Изучить тенденции развития корпораций в эпоху глобализации. 
3. Рассмотреть основные формы и способы влияния корпораций на современную 

политическую реальность. 
4. Вывить роль корпораций как субъектов международной политики 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Корпорации в глобальном мире» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 - «Политология» (уровень 
бакалавриата)  очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Теория политики», «Политическая коммуникация», 
«Сравнительная политика», «Современная российская политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» является базовым 
для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Преддипломная 
практика - Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОПК-4; ПК-4, ПК-5 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой 41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
 

Категория 
 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 
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Экспертная оценка ОПК-4  Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
различных уровнях 
социальной 
организации 

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 
специальными 
знаниями и навыками 
теоретического и 
прикладного 
характера в области 
политических наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в 
их взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях  
ОПК-4.4. Находит 
причинно-
следственные связи и 
взаимозависимости 
между общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать системную 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Профессиональные ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в 
органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 

ПК-4.1. Знает 
основные принципы 
и методы 
организации 
управленческих 
процессов  
ПК-4.2. Применяет 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 

Знать:  основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 
управленческих 
процессов 
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политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

управленческих 
процессов. 
ПК-4.3. Имеет опыт 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Профессиональные  ПК-5 Способен 
применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологические 
доктрины и теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
анализа 
политологических 
проблем. 
ПК-5.3. Использует 
политологические 
доктрины и теории 
для разработки 
практических 
рекомендаций. 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 

Уметь: применять 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 
управленческих 
процессов 

Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организаций 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 8 семестре, составляет 3 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачёт. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

т 

8 семестр 
Раздел 1. Введение в 
дисциплину «Корпорации в 
глобальном мире» 

36 18 18 6 4 0 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

т 

Тема  1.1. Понятие, сущность и 
эволюция современной ТНК 18 10 8 2 2 0 4 

Тема   1.2. Сферы 
международного 
предпринимательства ТНК 

18 8 10 4 2 0 4 

Раздел 2. ТНК как фактор 
укрепления 
взаимозависимости 
государств 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. 
Многофункциональность 
деятельности ТНК 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Транснационализация 
производства капитала и 
развитие международного 
производства 

18 8 10 4 2 0 4 

Раздел 3. Международное 
движение капитала 36 18 18 6 4 0 8 

Тема 3.1.  Общая 
характеристика 
международного движения 
капитала 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 3.2.  Формы  
международного движения 
капитала и его структура 

18 8 10 4 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час)  0      

Общий объем часов за 
семестр  108 54 54 18 12  24 

Форма промежуточной 
аттестации Зачет  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
 

семестр 8 

Раздел 1. Введение 
в дисциплину 

«Корпорации в 
глобальном мире» 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 2. ТНК как 
фактор укрепления 
взаимозависимости 

государств 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 3. 
Международное 

движение капитала 
18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Общий объем по 
семестру, часов 54 27   21   6   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «КОРПОРАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»  

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера по дисциплине «Корпорации в глобальном мире» 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, сущность и  эволюция современной ТНК. Общие предпосылки появления. 

Понятия и определения ТНК, их основные черты. Глобальная корпорация. Структура ТНК. 
Основные сферы деятельности ТНК. Новые тенденции деятельности. Сферы международного 
предпринимательства ТНК. Международное производство ТНК 

 
Тема 1.1. Понятие, сущность и эволюция современной ТНК 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие предпосылки появления.  
2. Понятия и определения ТНК, их основные черты.  
3. Глобальная корпорация.  
4. Структура ТНК.  
5. Основные сферы деятельности ТНК.     
 
Тема 1.2.  Сферы международного предпринимательства ТНК 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Универсализация деятельности ТНК. 
2. Расширение ТНК по странам и отраслям экономики. 
3. Динамика состава Топ-100 глобальных корпораций 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат 
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Общие предпосылки появления.  
2. Понятия и определения ТНК, их основные черты.  
3. Глобальная корпорация.  
4. Структура ТНК.  
5. Основные сферы деятельности ТНК.     
6. Универсализация деятельности ТНК. 
7. Расширение ТНК по странам и отраслям экономики. 
8. Динамика состава Топ-100 глобальных корпораций. 
9. ТНК в российской экономике. 
10. Позитивные и негативные  последствия ТНК для национальной экономики. 
11. Особенности деятельности ТРК США и других развитых стран. 
12. ТНК развивающихся стран. 
 
Задание 2.  Осуществите анализ 100 крупнейших ТРК по версиям «Forbes», ЮНКТАД 

и МВФ. Какие выводы можно сделать на основе этого анализа? 
Задание 3. Составьте таблицу основных научных подходов к анализу понятия ТНК 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
РАЗДЕЛ 2. ТНК КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ 

ГОСУДАРСТВ  
 
Цель: выявить влияние ТНК на взаимозависимость государств. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
ТНК как фактор укрепления взаимозависимости государств. Деятельность ТНК по 

слияниям и поглощениям. Роль офшорных центров ТНК. Манипуляции ТНК отношениями 
собственности и гражданства: вызовы политики. Возрастание численности занятых в 
зарубежных филиалах ТНК. Специфика экспансии ТНК. ТНК как адаптация  факторов 
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производства к международному уровню. Супермонополизация и контрмонополизация. Рост 
международного производства. 
 

Тема 2.1. Многофункциональность деятельности ТНК 
Вопросы для самоподготовки: 
1. ТНК как фактор укрепления взаимозависимости государств. 
2. Деятельность ТНК по слияниям и поглощениям.  
3. Роль офшорных центров ТНК.  
4. Манипуляции ТНК отношениями собственности и гражданства: вызовы политики 
 
Тема 2.2.  Транснационализация производства капитала и развитие 

международного производства 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Возрастание численности занятых в зарубежных филиалах ТНК.  
2. Специфика экспансии ТНК. ТНК как адаптация  факторов производства к 

международному уровню.  
3. Супермонополизация и контрмонополизация.  
4. Рост международного производства и роль ТНК. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. ТНК как фактор укрепления взаимозависимости государств. 
2. Деятельность ТНК по слияниям и поглощениям.  
3. Роль офшорных центров ТНК.  
4. Манипуляции ТНК отношениями собственности и гражданства: вызовы политики. 
5. Возрастание численности занятых в зарубежных филиалах ТНК.  
6. Специфика экспансии ТНК.  
7. ТНК как адаптация  факторов производства к международному уровню.  
8. Супермонополизация и контрмонополизация.  
9. Рост международного производства и роль ТНК. 
10. Причины появления ТНК. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 
Цель: уяснение современных процессов международного движения капитала и егьо 

влияния на политические процессы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика международного движения капитала. Прямые иностранные 

инвестиции, их динамика и ее показатели. Новый этап интернационализации международного 
производства. Формы международного движения капитала и его структура.  Сущность и 
содержание международного инвестиционного режима.   Регулирование в инвестиционной 
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политике на национальном и международном уровнях. Международные инвестиционные 
соглашения. План действий по реформированию режима международных инвестиций 
ЮНКИТАД.  

 
Тема 3.1. Общая характеристика международного движения капитала 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Прямые иностранные инвестиции, их динамика и ее показатели.  
2. Новый этап интернационализации международного производства.  
3. Формы международного движения капитала и его структура.   
4. Сущность и содержание международного инвестиционного режима. 
 
Тема 3.2. Формы  международного движения капитала и его структура  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Регулирование в инвестиционной политике на национальном и международном 
уровнях.  

2. Международные инвестиционные соглашения. 
3. План действий по реформированию режима международных инвестиций 

ЮНКТАД.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Международные инвестиционные соглашения. 
2. План действий по реформированию режима международных инвестиций ЮНКТАД.  
3. Прямые иностранные инвестиции, их динамика и ее показатели.  
4. Новый этап интернационализации международного производства.  
5. Формы международного движения капитала и его структура.   
6. Сущность и содержание международного инвестиционного режима. 
7. Регулирование в инвестиционной политике на национальном и международном 

уровнях.  
8. Инвестиционный климат, деловая среда, способствующие притоку инвестиций. 
 
Задание 2. Проанализируйте движение  ПИИ между четырьмя центрами экономической 

силы: США – Китай – ЕС – Япония. Каковы связи каждого из этих центров силы с 
развивающимися странами  по инвестиционному капиталу, характер партнерства? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения  

Этапы 
формирования 
компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию, 
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-политическим 
и социально-
экономическим событиям, 
осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов и 
процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-политических 
явлений с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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региональном и 
локальном уровнях 

закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и локальном 
уровнях 

ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Знать: Знать основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: Применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные принципы 
и методы организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



15 
 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-4; ПК-4; 
ПК-5  

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 
 
Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок: 
( 9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки: 
(0-6) баллов. 

ОПК-4; ПК-4; 
ПК-5 

Этап 
формирования 
умений 

Решение логических 
и ситуационных 
задач. Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, 
обоснование 
принятых решений  

 

1) свободно справляется с задачами 
и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые 
решения, задание выполнено верно, 
даны ясные аналитические выводы к 
решению задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми умениями 
и навыками при выполнении 
практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается 
хорошее развитие аргумента, однако 
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отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено с ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет четких 
выводов и заключений по решению 
задания, сделаны неверные выводы 
по решению задания: 
(0-6) баллов. 

ОПК-4; ПК-4; 
ПК-5 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Решение логических 
и ситуационных 
задач, владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  (7 семестр, зачет  с оценкой) 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Предмет, задачи и функции дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире». 
2. Причины появления ТНК. 
3. ТНК как фактор укрепления взаимозависимости государств. 
4. Деятельность ТНК по слияниям и поглощениям.  
5. Роль офшорных центров ТНК.  
6. Манипуляции ТНК отношениями собственности и гражданства: вызовы политики. 
7. Возрастание численности занятых в зарубежных филиалах ТНК.  
8. Специфика экспансии ТНК.  
9. ТНК как адаптация  факторов производства к международному уровню.  
10. Супермонополизация и контрмонополизация.  
11. Рост международного производства и роль ТНК. 
12. Общие предпосылки появления.  
13. Понятия и определения ТНК, их основные черты.  
14. Глобальная корпорация.  
15. Структура ТНК.  
16. Основные сферы деятельности ТНК.     
17. Универсализация деятельности ТНК. 
18. Расширение ТНК по странам и отраслям экономики. 
19. Динамика состава Топ-100 глобальных корпораций. 
20. ТНК в российской экономике. 
21. Позитивные и негативные  последствия ТНК для национальной экономики. 
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22. Особенности деятельности ТРК США и других развитых стран. 
23. ТНК развивающихся стран. 
24. Международные инвестиционные соглашения. 
25. План действий по реформированию режима международных инвестиций ЮНКТАД.  
26. Прямые иностранные инвестиции, их динамика и ее показатели.  
27. Новый этап интернационализации международного производства.  
28. Формы международного движения капитала и его структура.   
29. Сущность и содержание международного инвестиционного режима. 
30. Регулирование в инвестиционной политике на национальном и международном 

уровнях.  
31. Инвестиционный климат, деловая среда, способствующие притоку инвестиций. 
32. ТНК как экономические центры силы. 

 
Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 
монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю)  выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Хасбулатов, Р. И.  Международные корпорации в мировой экономике : учебник для 

вузов / Р. И. Хасбулатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 395 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9891-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/472036 (дата обращения: 02.06.2022). 

2. Леонтьев, В. Е.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / В. Е. Леонтьев, 
В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468957 (дата обращения: 02.06.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 
3. Шимко, П. Д.  Экономика транснациональной компании : учебник и практикум для 

вузов / П. Д. Шимко, Д. П. Шимко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01335-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469398 (дата обращения: 
02.06.2022).  

4. Шуклина, М. А. Основы корпоративного управления : учебник : [16+] / 
М. А. Шуклина. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 304 с. : табл., схем. – 
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442 (дата обращения: 02.06.2022). – 
Библиогр.: с. 257-265. – ISBN 978-5-4257-0381-1. – Текст : электронный. 

5. Глушецкий, А. А. Открытые и закрытые корпорации. Особенности оборота долей в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью: правовой и экономический 
аспекты / А. А. Глушецкий. – Москва : Статут, 2017. – 192 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497299 (дата обращения: 
02.06.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1394-2 (в обл.). – Текст : электронный. 

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам  по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497299
http://biblioclub.ru/
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2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
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получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 
 
5.2.1. Информационные справочные системы  

 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 

http://elibrary.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 
«Политология» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Корпорации в глобальном мире» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Корпорации в глобальном мире» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета гуманитарного факультета на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Международные финансы» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных принципах и понятиях, описывающих роль 
международных финансов в современном мире с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по использованию 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Раскрыть содержание и формы функционирования международных финансов. 
2. Изучить институты современных международных финансов. 
3. Выявить структуру международных валютных отношений в системе международных 

финансов. 
4. Рассмотреть специфику международных корпоративных финансов. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Международные финансы» реализуется в части, формируемой 
участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата)  
очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Международные финансы» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Теория политики», «Политическая коммуникация», «Сравнительная 
политика», «Современная российская политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Международные финансы» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Преддипломная 
практика - Научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы». 

1.3 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-4; ПК-4, ПК-5 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой 41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
 

Категория 
 компетенций 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 
устанавливать 

ОПК-4.1. Владеть 
базовыми и 

Знать: основную 
общенаучную и 
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причинно-
следственные 
связи, давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
различных уровнях 
социальной 
организации 

специальными 
знаниями и навыками 
теоретического и 
прикладного 
характера в области 
политических наук. 
ОПК-4.2. Дает 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в 
их взаимосвязанном 
комплексе.  
ОПК-4.3. Выявляет 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях  
ОПК-4.4. Находит 
причинно-
следственные связи и 
взаимозависимости 
между общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

политологическую 
терминологию,  
методологию 
компаративного 
анализа 
политических 
явлений 
Уметь: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать системную 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям, 
осуществлять 
компаративный 
анализ политических 
институтов и 
процессов 
Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-
политических 
явлений с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Профессиональные ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в 
органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и 
управления, в 
аппаратах 

ПК-4.1. Знает 
основные принципы 
и методы 
организации 
управленческих 
процессов  
ПК-4.2. Применяет 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 

Знать:  основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 
управленческих 
процессов 
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политических 
партий и 
общественно-
политических 
объединений, 
бизнес-структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

управленческих 
процессов. 
ПК-4.3. Имеет опыт 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

Профессиональные  ПК-5 Способен 
применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

ПК-5.1. Знает 
основные 
политологические 
доктрины и теории  
ПК-5.2. Умеет 
применять знания 
основных 
политологических 
доктрин и теорий для 
анализа 
политологических 
проблем. 
ПК-5.3. Использует 
политологические 
доктрины и теории 
для разработки 
практических 
рекомендаций. 

Знать: основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих 
процессов 
Уметь: применять 
знания основных 
принципов и методов 
для организации 
управленческих 
процессов 
Владеть: навыками 
участия в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организаций 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 8 семестре, составляет 3 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачёт. 
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими  работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

т 

8 семестр 
Раздел 1. Введение в 
дисциплину 
«Международные финансы» 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема  1.1. Понятие, сущность 
международных финансов и их 
функции 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема   1.2. Структура и виды 
международных финансовых 
отношений 

18 8 10 4 2 0 4 

Раздел 2. Институты 
современных международных 
финансов 

36 18 18 6 4 0 8 



8 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

/ 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

И
на

я 
 

ко
нт

ак
тн

ая
  

ра
бо

т 

Тема 2.1. Институты 
государственного 
регулирования в системе 
международных финансов 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Транснациональные 
институты финансового рынка 18 8 10 4 2 0 4 

Раздел 3. Государственные 
финансы в системе 
международных финансов 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 3.1.  Бюджетные системы 
зарубежных государств и 
межбюджетные отношения 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 3.2.  Государственные 
внешние долги 18 8 10 4 2 0 4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час)  0      

Общий объем часов за 
семестр  108 54 54 18 12  24 

Форма промежуточной 
аттестации Зачет  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

ма
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
 

семестр 8 
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Раздел 1. Введение 
в дисциплину 

«Международные 
финансы» 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 2. 
Институты 

современных 
международных 

финансов 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 3. 
Государственные 

финансы в 
системе 

международных 
финансов 

18 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 
качества 

выполненных 
заданий 

Общий объем по 
семестру, часов 54 27   21   6   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ»  

 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Международные финансы» 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, сущность и функции международных финансов. Категории, 

конституирующие для понятия «финансы». Функции международных финансов в мировой и 
национальных экономиках. Субъекты международных финансов. Факторы развития 
международных финансов. Условия бурного роста международных финансов в к. ХХ – н. XXI 
вв. Позитивные и негативные стороны влияния международных финансов на национальные 
экономика. 

Структурные компоненты международных финансов. Основания классификации 
международных финансовых отношений (МФО). Рыночные и нерыночные МФО. 
Экономические, финансовые и политические условия, сопровождающие рыночные и 
нерыночные МФО. Легитимные и нелегитимные МФО. Виды и формы МФО, относящиеся к 
«официальной помощи развитию». 

 
Тема 1.1. Понятие, сущность международных финансов и их функции 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность международных финансов. 
2. Категории, конституирующие для понятия «финансы». 
3. Функции международных финансов в мировой и национальных экономиках. 
 
Тема 1.2.  Структура и виды международных финансовых отношений 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Структурные компоненты международных финансов.  
2. Основания классификации МФО.  
3. Рыночные и нерыночные МФО.  
4. Экономические, финансовые и политические условия, сопровождающие рыночные и 

нерыночные МФО.  
5. Легитимные и нелегитимные МФО. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат 
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Понятие, сущность и функции международных финансов.  
2. Категории, конституирующие для понятия «финансы».  
3. Функции международных финансов в мировой и национальных экономиках.  
4. Субъекты международных финансов.  
5. Факторы развития международных финансов.  
6. Условия бурного роста международных финансов в к. ХХ – н. XXI вв.  
7. Позитивные и негативные стороны влияния международных финансов на 

национальные экономика. 
8. Структурные компоненты международных финансов.  
9. Основания классификации МФО.  
10. Рыночные и нерыночные МФО.  
11. Экономические, финансовые и политические условия, сопровождающие рыночные 

и нерыночные МФО.  
12. Легитимные и нелегитимные МФО. 
 
Задание 2.  Назовите экономические, финансовые и политические условия, 

сопровождающие рыночные и нерыночные МФО. Приведите примеры. 
Задание 3. Составьте таблицу классификации МФО по избранным Вами критериям. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
РАЗДЕЛ 2. ИНСТИТУТЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ 
Цель: выявить влияние ТНК на взаимозависимость государств. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблема регулирования в международных финансах. Роль центральных банков в 

регулировании международных финансов. Мегарегулирование в отдельных странах. 
Основные каналы воздействия центрального банка  на международные финансы. Последствия 
резервного статуса валютных резервов с точки зрения международного движения капиталов. 
Особенности распределения официальных валютных резервов в глобальном масштабе и 
управления ими. Основные модели мегарегулятора и их основные черты. Связь денежно-
кредитной политики эмитентов резервных валют с объемом ликвидности в мире.  

Понятие и виды транснациональных финансовых институтов. Проблемы регулирования 
деятельности институтов мирового финансового рынка. Деятельность транснациональных 
банков. 

 
Тема 2.1. Институты государственного регулирования в системе международных 

финансов 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема регулирования в международных финансах.  
2. Роль центральных банков в регулировании международных финансов.  
3. Мегарегулирование в отдельных странах 
 
Тема 2.2.  Транснациональные институты финансового рынка 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды транснациональных финансовых институтов (ТФИ). 
2. Проблемы регулирования деятельности институтов мирового финансового рынка. 
3. Деятельность транснациональных банков. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Проблема регулирования в международных финансах.  
2. Роль центральных банков в регулировании международных финансов.  
3. Мегарегулирование в отдельных странах. 
4. Основные каналы воздействия центрального банка  на международные финансы. 
5. Последствия резервного статуса валютных резервов с точки зрения международного 

движения капиталов.  
6. Особенности распределения официальных валютных резервов в глобальном 

масштабе и управления ими.  
7. Основные модели мегарегулятора и их основные черты.  
8. Связь денежно-кредитной политики эмитентов резервных валют с объемом 

ликвидности в мире. 
9. Основные виды ТФИ. 
10. Ведущие цели регулирования финансовых институтов  на международном уровне.  
11. Регулирование международной деятельности финансовых институтов-нерезидентов  

на национальном уровне. 
12. Воздействие ТНБ и других финансовых институтов на экономику и финансовый 

сектор стран присутствия. 
13. Роль ТНБ в международных финансах и особенности их деятельности. 
 
Задание 2.  Подумайте, каким образом при высоких темпах роста долларовой массы 
США в самих США удается не допускать высокой инфляции? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ 
Цель: уяснение современных процессов международного движения капитала и егьо 

влияния на политические процессы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Бюджетные системы зарубежных государств и межбюджетные отношения. Бюджетная 
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система государства в аспекте международных финансов. Критерии развития бюджетных 
систем зарубежных государств. Понятие бюджетного федерализма. Особенности моделей 
бюджетного федерализма в разных странах. Роль бюджетной политики страны на 
международном уровне.  

 
Государственные внешние долги. Дефицитные и профицитные экономики. 

Государственный долг стран мира. Показатели степени самообеспеченности страны. Условия 
снижения внешнего долга. Внешние и внутренние причины возникновения долгового кризиса 
в развитых странах. Современные особенности федерального долга США. С ущность чистой 
кредитной позиции страны. 

 
 
Тема 3.1. Бюджетные системы зарубежных государств и межбюджетные 

отношения 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Бюджетная система государства в аспекте международных финансов. 
2. Критерии развития бюджетных систем зарубежных государств. 
3. Понятие бюджетного федерализма. 
 
 
Тема 3.2. Государственные внешние долги 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Государственные внешние долги. и их специфика.  
2. Дефицитные и профицитные экономики.  
3. Государственный долг стран мира.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Бюджетная система государства в аспекте международных финансов. 
2. Критерии развития бюджетных систем зарубежных государств. 
3. Понятие бюджетного федерализма. 
4. Особенности моделей бюджетного федерализма в разных странах.  
5. Роль бюджетной политики страны на международном уровне.  
6. Государственные внешние долги. и их специфика.  
7. Дефицитные и профицитные экономики.  
8. Государственный долг стран мира.  
9. Показатели степени самообеспеченности страны.  
10. Условия снижения внешнего долга.  
11. Внешние и внутренние причины возникновения долгового кризиса в развитых 

странах.  
12. Современные особенности федерального долга США.  
13. Сущность чистой кредитной позиции страны. 
 
Задание 2. Охарактеризуйте понятие бюджетного федерализма и перечислите его 

основные принципы. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  является экзамен, который проводится в устной форме. 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения  

Этапы 
формирования 
компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  

ОПК-3  Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно 
значимые 
эмпирические 
данные из потоков 
информации, а также 
смысловые 
конструкции в 
оригинальных 
текстах и источниках 
по профилю 
деятельности 

Знать: методику работы с 
эмпирическими данными  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: анализировать и 
систематизировать 
информацию для оценки  
планируемых результатов и 
затрачиваемых ресурсов 
проекта в сфере своей 
международно-
регионоведческой/странове
дческой специализации 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками  
выделения, систематизации 
и интерпретации 
содержательно значимых 
эмпирических данных из 
потоков информации в 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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сфере своей международно-
регионоведческой/странове
дческой специализации 

ОПК-4 Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
давать 
характеристику и 
оценку общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию, 
методологию 
компаративного анализа 
политических явлений 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: устанавливать 
причинно-следственные 
связи, давать системную 
характеристику и оценку 
общественно-политическим 
и социально-
экономическим событиям, 
осуществлять 
компаративный анализ 
политических институтов и 
процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
выявления связи 
общественно-политических 
явлений с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным 
контекстами, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и локальном 
уровнях 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6 Способен 
участвовать в 
организационно-
управленческой 
деятельности и 
исполнять 
управленческие 
решения по профилю 
деятельности 

Знать: основы 
управленческой 
деятельности в 
экономическом, 
социальном и культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также в их 
взаимосвязанном 
комплексе 

Этап формирования 
знаний 
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Уметь: выявлять 
объективные тенденции и 
закономерности 
организационно-
управленческой 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками  
исполнения 
управленческих решений 
по профилю деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-2 Способен 
самостоятельно 
работать с 
документами, 
научной 
литературой, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами 
экспертно-
аналитических 
центров, базами 
данных, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: основную 
общенаучную и 
политологическую 
терминологию  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять 
современный понятийно-
категориальный аппарат 
социальных и 
гуманитарных наук в его 
комплексном контексте и 
историческом развитии на 
государственном РФ и 
иностранном(ых) языке (ах) 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
текстологического и 
содержательного анализа 
текстов политологического 
содержания, включая 
документы, научную 
литературу, материалы 
СМИ, доклады экспертно-
аналитических центров  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-4 Способен 
участвовать в 
организации 
управленческих 
процессов в органах 
государственной и 
муниципальной 
власти и управления, 
в аппаратах 
политических партий 
и общественно-
политических 
объединений, бизнес-
структурах, 

Знать: Знать основные 
принципы и методы 
организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: Применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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международных 
организациях, СМИ 

общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 
организациях, СМИ 

ПК-5 Способен применять 
политологические 
доктрины и теории 
для анализа 
политологических 
проблем и 
разработки 
практических 
рекомендаций 

Знать: основные принципы 
и методы организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных принципов и 
методов для организации 
управленческих процессов 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками участия 
в организации 
управленческих процессов 
в органах государственной 
и муниципальной власти и 
управления, в аппаратах 
политических партий и 
общественно-политических 
объединений, бизнес-
структурах, 
международных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-6 Способен решать 
научные задачи 
исследования 
политических 
процессов и 
отношений 

Знать: основные методы и 
принципы научного 
исследования, знать 
содержание ведущих 
политологических доктрин 
и теорий 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять знания 
основных 
политологических доктрин 
и теорий для исследования 
политических процессов и 
отношений. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
решения научных задач 
исследования политических 
процессов и отношений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 
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ОПК-3, ОПК-4; 
ОПК-6; ПК-2; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 
 
Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами 
и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок: 
( 9-10) баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки: 
(0-6) баллов. 

ОПК-3, ОПК-4; 
ОПК-6; ПК-2; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

Этап 
формирования 
умений 

Решение логических 
и ситуационных 
задач. Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, 
обоснование 
принятых решений  

 
  
 
 
 

1) свободно справляется с задачами 
и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые 
решения, задание выполнено верно, 
даны ясные аналитические выводы к 
решению задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10) баллов; 
2) владеет необходимыми умениями 
и навыками при выполнении 
практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается 
хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено с ошибками, 

ОПК-3, ОПК-4; 
ОПК-6; ПК-2; 

Этап 
формирования 

Решение логических 
и ситуационных 
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ПК-4; ПК-5; 
ПК-6 

навыков и 
получения 
опыта.  

задач, владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет четких 
выводов и заключений по решению 
задания, сделаны неверные выводы 
по решению задания: 
(0-6) баллов. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)  (7 семестр, зачет  с оценкой) 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет, задачи и функции дисциплины (модуля) «Международные финансы». 
2. Бюджетная система государства в аспекте международных финансов. 
3. Критерии развития бюджетных систем зарубежных государств. 
4. Понятие бюджетного федерализма. 
5. Особенности моделей бюджетного федерализма в разных странах.  
6. Роль бюджетной политики страны на международном уровне.  
7. Государственные внешние долги. и их специфика.  
8. Дефицитные и профицитные экономики.  
9. Государственный долг стран мира.  
10. Показатели степени самообеспеченности страны.  
11. Условия снижения внешнего долга.  
12. Внешние и внутренние причины возникновения долгового кризиса в развитых 

странах.  
13. Современные особенности федерального долга США.  
14. Сущность чистой кредитной позиции страны. 
15. Проблема регулирования в международных финансах.  
16. Роль центральных банков в регулировании международных финансов.  
17. Мегарегулирование в отдельных странах. 
18. Основные каналы воздействия центрального банка  на международные финансы. 
19. Последствия резервного статуса валютных резервов с точки зрения международного 

движения капиталов.  
20. Особенности распределения официальных валютных резервов в глобальном 

масштабе и управления ими.  
21. Основные модели мегарегулятора и их основные черты.  
22. Связь денежно-кредитной политики эмитентов резервных валют с объемом 

ликвидности в мире. 
23. Основные виды ТФИ. 
24. Ведущие цели регулирования финансовых институтов  на международном уровне.  



19 
 

25. Регулирование международной деятельности финансовых институтов-нерезидентов  
на национальном уровне. 

26. Воздействие ТНБ и других финансовых институтов на экономику и финансовый 
сектор стран присутствия. 

27. Роль ТНБ в международных финансах и особенности их деятельности. 
28. Понятие, сущность и функции международных финансов.  
29. Категории, конституирующие для понятия «финансы».  
30. Функции международных финансов в мировой и национальных экономиках.  
31. Субъекты международных финансов.  
32. Факторы развития международных финансов.  
33. Условия бурного роста международных финансов в к. ХХ – н. XXI вв.  
34. Позитивные и негативные стороны влияния международных финансов на 

национальные экономика. 
35. Структурные компоненты международных финансов.  
36. Основания классификации МФО.  
37. Рыночные и нерыночные МФО.  
38. Экономические, финансовые и политические условия, сопровождающие рыночные и 

нерыночные МФО.  
39. Легитимные и нелегитимные МФО. 
40. Инвестиционный климат, деловая среда, способствующие притоку инвестиций. 

 
Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 
монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)  проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена 
/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров 

[и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01876-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470612 (дата обращения: 
03.06.2022).  

2. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров 
[и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01878-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470613 (дата обращения: 
03.06.2022).  

5.1.2. Дополнительная литература 
3. Международные финансы : учебник и практикум для вузов / В. Д. Миловидов [и 

др.] ; ответственный редактор В. Д. Миловидов, К. Е. Мануйлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13442-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459114 (дата 
обращения: 03.06.2022).  

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / 
Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 534 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-08791-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468639 (дата обращения: 03.06.2022). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 

http://elibrary.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Международные финансы» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/


22 
 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

5.2.1. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и 
патентов 

http://elibrary.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и 
реферативная база данных и 
инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web 
of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные 
базы данных публикаций 
в научных журналах и патентов, 
в том числе базы, учитывающие 
взаимное цитирование 
публикаций. Web of Science 
охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 
 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Международные финансы» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 «Политология» 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Международные финансы» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Международные финансы» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Международные финансы» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Международные финансы» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Международные финансы» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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