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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

1. Общие положения  

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  

(модуля)    

6.1. Основная литература 

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    



 8 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а
 

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
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
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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: 
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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 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). 

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 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. 

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/


 22 

 

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 

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: 
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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-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 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

  

р
а
б
о
т
 

8 семестр 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину «Корпорации в 

глобальном мире» 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема  1.1. Понятие, сущность и 18 10 8 2 2 0 4 



8 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

  

р
а
б
о
т
 

эволюция современной ТНК 

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  

 

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
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

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 

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.     
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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 

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.  
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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 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: 
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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-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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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, 

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, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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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 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
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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 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 
ОПК-4; ПК-4; Этап Решение логических 



16 

 

ПК-5 формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

и ситуационных 

задач, владение 

навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

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. 

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.  
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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.  

 

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). 
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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/ 

 

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, 

 https://urait.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574442
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497299
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

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. 

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; 

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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− 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.  

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 Полнотекстовая база данных http://ebiblioteka.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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"EastView" периодических изданий  

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). 

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 

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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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. 1 

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета гуманитарного факультета на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 814. 

Протокол заседания  

Ученого совета 

гуманитарного 

факультета 

№ 10 от «28» мая 

2019 года 

01.09.2019 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета № 10 

от «26» мая 2020 

года 

01.09.2020 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Ученого совета 

гуманитарного 

факультета  
№12   от «31» мая 2022 

года 

 

01.09.2022 

4.  

 Протокол заседания  

Ученого совета № 

____ 

от «____» сентября 

20____ года 

__.__.____ 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Международные финансы» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г., № 814, учебного 

плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего образования - 
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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 
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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 

политических 

ПК-4.1. Знает 

основные принципы и 

методы организации 

управленческих 

процессов  

ПК-4.2. Применяет 

знания основных 

принципов и методов 

для организации 

управленческих 

процессов. 

Знать:  основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 

Уметь: применять 

знания основных 

принципов и методов 

для организации 

управленческих 

процессов 
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партий и 

общественно-

политических 

объединений, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

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. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 



7 

 

часов 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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

  

р
а
б
о
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 

Тема 2.1. Институты 

государственного 
18 10 8 2 2 0 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

  

р
а
б
о
т
 

регулирования в системе 

международных финансов 

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 
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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. 

 



11 

 

Тема 2.1. Институты государственного регулирования в системе международных 

финансов 

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. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Бюджетные системы зарубежных государств и межбюджетные отношения. Бюджетная 

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. 

 



13 

 

Задание 2. Охарактеризуйте понятие бюджетного федерализма и перечислите его 

основные принципы. 

 

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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эмпирических данных из 

потоков информации в 

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 

Знать: основы 

управленческой 

деятельности в 

экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в их 

Этап формирования 

знаний 
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решения по профилю 

деятельности 

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-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-

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

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 

Показатель 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания 
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компетенций компетенции 

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; 

ПК-4; ПК-5; 

Этап 

формирования 

навыков и 

Решение логических 

и ситуационных 

задач, владение 
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ПК-6 получения 

опыта.  

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.  
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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/
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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/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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платформа Юрайт система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

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 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

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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5.6 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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами, а также развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой значимости 

для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры 

будущего специалиста на основе обширного исторического и современного материала, 

анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества; 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

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 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, необходимую 

Знать: основы теории 

критического 

мышления, методы и 
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анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

для решения задачи. 

УК-1.2.  Предлагает 
различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

принципы системного 

подхода 

 

Уметь: грамотно и 
аргументировано 

отстаивать  свою точку 

зрения, принимать 

решения в условиях 

неопределённости 

 

Владеть: 

практическими 

навыками поиска, 

анализа и синтеза 

информации  

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. УК-

5.2. Понимает 

необходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем.  

 

Знать: закономерности 

и особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском контексте 

Уметь: понимать и 
воспринимать 

разнообразие общества 

в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 

 

Знать: основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей своей 

профессиональной 

деятельности и 

специфики рынка труда 

 

Уметь: планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных 

задач. 
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Владеть: навыками 
выявления стимулов 

для саморазвития и 

определения целей 

профессионального 

роста 

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 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50 24 26 

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Иная контактная работа - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Консультации 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 67 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

Форма промежуточной аттестации - зачет  экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1. Основы философии  

Раздел 1. История философии 45 27 18 12 6 - - - 

Тема 1.1. Философия в системе 

духовной культуры 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Философия Древнего 

Востока 
6 4 2 2 - - - - 

Тема 1.3. Античная философия 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 

мира в Средневековой 

философии 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 1.5.Западноевропейская 

философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 1.6. Философия 

Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков. 
5 3 2 2 - - - - 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
18 12 6 4 2 - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 

варианты онтологии 
6 4 2 2 - - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты 

гносеологии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 

социальной философии 
6 4 2 - 2 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Всего часов 72 39 24 16 8 - - - 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

24 12 12 8 4 - - - 

Тема 3.1. Истоки и особенности 

ценностных ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

6 4 2 2 - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 3.3. Проблема 

взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской 

философской традиции начала 

ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.4. Евразийский проект и 

основные этапы его развития 
4 2 2 - 2 - - - 

Тема 3.5. Этос российской 

культуры и его особенности 
4 2 2 2 - - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 

русской философии 

28 16 12 8 4 - - - 

Тема 4.1 Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.2. Осмысление 

социализма в отечественной 

философии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 

отечественной философии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 4 2 2 2 - - - - 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 
6 4 2 - 2 - - - 

Консультации 2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Всего часов 72 28 26 16 8 - 2 - 

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Модуль 1. Основы философии 

 Раздел 1. История философии 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Место и роль философии в жизни человека и общества. Структура и функции 

философии. Философия в системе духовной культуры. Философия Древнего Востока. 

Античная философия. Человек и картина мира в Средневековой философии, философские 

проблемы Средневековья. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового 

времени.  Философия Просвещения и Немецкая классическая философия. Основные течения 

философии современной западноевропейской  философии ХIХ - ХХ веков. 

  

 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

  Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. Философия и 

мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и общества. 

 

 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая 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 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, Аристотель, философские течения эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). Влияние античной философии на 

содержание и направленность европейской мысли. Роль античной философии в становлении 

европейской цивилизации. 

 

 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского 

средневековья. Философские проблемы средневековья: происхождение мира, сущность добра 

и зла, соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема универсалий. 

Соотношение судьбы и свободной воли человека в учении А.Августина. История 

человечества в учении А. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, 

доказательства бытия Бога. 
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 Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-

Сина. Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 

 

 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени   

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Общая характеристика эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, взаимосвязь 

философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на развитие 

философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные черты 

философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и метода научного познания. Эмпиризм: 

Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц, Британский 

эмпиризм XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д. Юма. 

 

 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Просвещение как историко-культурный процесс. Просвещение  в Англии (Дж. Локк), 

во Франции (Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ламетри), в Германии 

(Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания и этика. 

«Абсолютный идеализм» Гегеля. Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм 

Фейербаха.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса: диалектика, антропология, философия истории. 

Историческая судьба и значение марксизма. 

 

 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение 

философии жизни.  Иррационализм А. Шопенгауэра.  Учение Ф. Ницше как источник 

«философии жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке, 

обществе и культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции 

(Ж.П. Сартр и А. Камю). Феноменология как метод анализа чистого сознания. 

Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как «практика 

философского мышления» Х.-Г. Гадамер. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философские  школы Древней Индии. 

2. Буддизм как религия и  нравственная философия. 

3. Основные философские идеи конфуцианства. 

4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 
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Тема практического занятия 2: Античная философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

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. 

 

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

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Периодизация и основные черты философии Средневековья 

2. Учение А.Августина о соотношении судьбы и свободной воли человека 

3. Учение А.Августина о человеческой истории (трактат "О Граде Божьем") 

4. Доказательство бытия Бога Ф.Аквинского 

5. Спор о природе универсалий. 

 

Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения 

2. Научная революция ХVII века и её влияние на развитие философии 

3. Гносеология ХVII века: эмпиризм и рационализм 

4. Британский эмпиризм ХVIII века: учение Дж.Беркли и Д.Юма 

 

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 

философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 

2. Теория познания и этика И. Канта. 

3. Философская система Г. Гегеля. 
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4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 

 

Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

 Раздел 2. Общетеоретическая философия 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Категории материи и бытия как способы философского объяснения и понимания мира. 

Виды и формы бытия. Проблема субстанции. Пространство и время. Познание как предмет 

философского исследования. Гносеология и эпистемология, проблема познаваемости мира и 

способы её решения. Проблема истины. Философия науки и специфика научного познания. 

  

 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Онтология – философское учение о бытии. Категории «бытие» и «материя» как 

инструменты философского мышления. Бытие как проблема философии. Понятие субстанции 

и субстанциональности бытия: монистические и плюралистические концепции. 

Материальное и идеальное бытие. Иерархические модели бытия. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности 

и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

 

 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Познание как предмет философского исследования. Философское учение о познании – 

гносеология и эпистемология. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

Наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. Агностицизм, 

релятивизм, скептицизм. Проблема интерпретации. Познание, творчество, практика. Знание и 

информация. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Познание и язык. Проблема истины в философии. Познание и логика, как наука о формах и 

законах правильного мышления. Философия науки и специфика научного познания. 

 

 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философское понимание общества и его истории. Общество как то, что создает и 

изменяет человек, и общество как то, что создает и изменяет человека. Общество и свобода 

человека. Общественное развитие и его источники. Общественные институты и социальная 

структура. Революция и эволюция в общественном развитии. Социальный прогресс и 

регресс. Общество как механизм, организм, закрытая и открытая система. Общество и 

справедливость. Мораль, нравственность, право. Основные сферы общественной жизни. 

Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Динамика и типология 

исторического развития. Источники и субъекты исторического процесса. Основные 

концепции философии истории. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 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. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Чувственное и рациональное познание. Роль интуиции в познании. 

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 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 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. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

. 

 Модуль 2. Отечественное философское наследие 

  

 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

 Ценностные ориентации западноевропейской и русской культуры. Поиск путей 

культурно-исторического развития России в свете идей западников и славянофилов. 

Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 

начала ХХ века. Концепция евразийства и основные этапы её эволюции. Русская идея и этос 

русской культуры. 

 

 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах. Сущность и 

классификация ценностей в западноевропейской философии и культуре. Статус и система 

ценностей в русской культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в контексте западной 

культуры. Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Кризис и переоценка 

ценностей западной и русской культур. 

 

 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Поиск путей исторического и культурного развития России. Представители 

славянофильства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, В.А. Особенности генезиса 

западной культуры в концепции И. Киреевского, различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика общественно-политического строя 

России у П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  Философские взгляды В.Г. Белинского. 

А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 

 

 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах. «Россия и Европа». 

Русский культурно-исторический тип, особенности его исторического самопроявления. 

Место России в мировом культурно-историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в учении Н.А. Бердяева, идея «особого 

пути» России. Размышления Н.А. Бердяева о соотношении «духа русского народа»  и «духа 

русской государственности». 

 

 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития. 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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 концеции. 

 

 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Этос культуры как национальная идея. Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной традиции. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба 

России»). Этос русской культуры в концепции почвенников. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

  

Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.  Различие западной и русской культур. в концепции И. Киреевского.  

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 

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

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 

 

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

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

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. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

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»). 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Место и роль русской интеллигенции в общественном развитии России. Идея 

социализма и её осмысление в западноевропейской и русской философии. Проблемы этики и 

духовного развития в русской философии. Осмысление истории в отечественной философии. 

Проблема познания в отечественной философии  

 

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

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие "интеллигенция": сложность определения. Русская интеллигенция как 

феномен национальной культуры. Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России. 

 

 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Критика общественно-политического строя России, идея свобод личности в творчестве 

В.Г. Белинского. Кружок петрашевцев (М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение 

А.И. Герцена о русском социализме. Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и 

В.И. Ленина. 

 

 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии русского 

космизма: Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. Проблема свободы человека и 

нравственного выбора в творчестве Ф.М. Достоевского. Философские идеи Л.Н. Толстого: 

учение о непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 

 

 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Историософский характер русской философии. Поиски смысла и начал исторического 

бытия русского народа и государства в древнерусской литературе: "Слово о законе и 

благодати", "Повесть 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.  

 

 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

о природе цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Гносеология И. Канта и её 

критика в философии В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве Н.А. Бердяева. 

  

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

 

Тема практического занятия 1: Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

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. 
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Форма практического задания: аналитическое задание 

 Примерная тематика: 

1. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того, 

чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 

превратиться в ад». 

 

2. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и 

божественный исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной 

среде, преломление абсолютного начала в относительном». (Бердяев Н. А Философия 

неравенства. М., 1990, с. 83). 

 

3. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К. Маркса. 

Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в 

человеческом общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой 

свободы, что оно предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от 

моральных свойств, от любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. Философия 

неравенства. М., 1990, с. 90). 

 

4. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть 

может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить 

жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в 

реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот 

божественный огонь, зажженный творческой любовью, есть основа всей natura naturata».  

(Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161). 

 

5. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на 

пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая – 

феодальная – капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических 

ориентиров придерживались ее авторы. 

 

Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в отечественной 

философии. 

 Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

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 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 
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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 задания 5: Проблема познания в отечественной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

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. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 

Тема 1.1. Философия в системе духовной 

культуры 

Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Тема 1.3. Античная философия 

Тема 1.4. Человек и картина мира в 

Средневековой философии 

Тема 1.5. Западноевропейская философия 

эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 1.6. Философия Просвещения и 

Немецкая классическая философия 

Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ 

- ХХ веков. 

 

27 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 
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Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Тема 2.1. Понятие бытия и варианты 

онтологии 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии 

Тема 2.3. Основные проблемы социальной 

философии 

12 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

 

Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных 

ориентаций западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

Тема 3.2.  Проблема судьбы России в 

философских спорах славянофилов и 

западников. 

Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и 

различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 

Тема 3.4. Евразийский проект и основные 

этапы его развития 

Тема 3.5. Этос российской культуры и его 

особенности. 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 

Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в 

философской рефлексии ХХ века. 

Тема 4.2. Осмысление социализма в 

отечественной философии 

Тема 4.3. Проблемы этики и духовного 

развития в отечественной философии 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 

16  

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и философскими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

67  

3.2 Задания для самостоятельной работы 

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

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и функции философии. 

2. Философия как форма духовной культуры. 

3. Роль и значение философии в жизни человека и общества. 

4. Основные разделы философского знания. 

5. Основные философские категории. 

 

 Тема 1.2. 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 1.3. 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 1.4. 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 1.5. 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. 
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 Тема 1.6. 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 1.7. Постклассическая философия ХIХ – ХХ веков. 

 Вопросы для самоподготовки: 

 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 2.1. 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 2.2. 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 2.3. 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. 
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 Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Формирование представлений о нравственном идеале Руси. 

 2. Гетерогенность и гомогенность русской философии. 

 3. Светский и религиозный (православный) характер русской философии. 

 4. Различие в культурном развитии западноевропейской и восточноевропейской 

культур. 

 5. Концепция Москвы - третьего Рима Филофея. 

 

 Тема 3.2. 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 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века. 

 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 3.4. 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.  
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 Тема 3.5. 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 4.1. 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 4.2. 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 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

 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 4.4. 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. 
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 Тема 4.5. 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. 

 

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. 

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:   
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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. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной 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 
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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 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.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, творческие 
(аналитические) задания, активное участие в групповых 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 

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. 
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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 системе зачтено/не зачтено для зачёта и по 

пятибалльной системе для экзамена. 

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 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 
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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 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. История 

философии. 
УК-1 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

 

1. Методологическая функция философии. 

2. Роль философии в формировании 

современных навыков работы с 

информацией. 

3. Философия и её роль в формировании 

критического мышления 

УК-5 

 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

 

1. Какова роль философии как формы 

духовной культуры? 

2. В чём роль и значение философии в 

жизни человека и общества? 

3. Какова роль мифологии как исторически 

первой формы мировоззрения?  

4. Каковы основные формы религиозного 

сознания? 

5. Охарактеризуйте основные религиозно-

философские учения Древнего Востока 

6. Дайте общую характеристику античной 

философии. 

7. Какие существуют учения 

досократического периода? 

8. Каковы особенности классического 

периода греческой философии? 

9. Дайте общую характеристику 

средневековой философии. 

10. В чём отличие патристики, схоластики и 
мистики? 

11. Выделите особенности философской 
мысли эпохи Возрождения. 

12. Дайте характеристику философии Нового 
времени. 

13. Как соотносятся эмпиризм и 
рационализм? 

14. Каковы основные идеи философии И. 

Канта и Г. Гегеля? 
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УК-6 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

1. Каково соотношение классической и 

неклассической философии? 

2. Какое значение имеет позитивистская 

традиция в философии? 

3. В чём сущность экзистенциализма и 

философской герменевтики? 

 

 

2 Раздел 2. 

Общетеоретическ

ая философия. 

 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. Определите понятия «субстанция», 

«материальное» и «материя», 

«идеальное» и «сознание». 

2. Назовите основные положения и 

представителей материализма как 

философского учения 

3. Назовите основные положения и 

представителей идеализма как 

философского учения. 

4. Раскройте особенности дуализма и 

философии тождества (пантеизма) как 

философских учений. 

5. Дайте определение понятию «бытие» 

6. Сравните монистические и 

плюралистические концепции бытия.  

УК-5 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Каковы факторы общественного развития 

и его источники? 
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УК-6 
 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Раскройте специфику человеческого 

бытия. 

2. Как соотносится бытие и сознание с 

точки зрения разных философских 

учений? 

3. Сравните гносеологический оптимизм и 

гносеологический пессимизм. 

4. Чем различаются наивный реализм, 

эмпиризм, рационализм, сенсуализм, ир-

рационализм? 

5. Проблема истины в классической и 

неклассической философии. 

6. Сравните агностицизм, релятивизм и 

скептицизм.  

7. Раскройте основные концепции 

философии науки. 

8. Определите специфику научного 

познания. 

3 Раздел 3. 

Философское 

осмысление 

культурного 

взаимодействия 

Запада и Востока 

УК-1 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. В чем суть пассионарной теории 

этногенеза Л.Н. Гумилёва? 

 

 

 

 

 

 

УК-5 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

1. В чем состоит различие в культурном 

развитии западноевропейской и 

восточноевропейской культур? 

2. Какова суть концепции "Москва - третий 

Рим" Филофея? 

3. Как рассматривается проблема Востока и 

Запада в трудах В.С.Соловьева? 

4. В чем суть спора западников и 

славянофилов? 

5. Взаимоотношение России и Европы 

Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского: общее и различное. 

6. Что такое Евразия в понимании 

П.Н.Савицкого и Н.Трубецкого? 

УК-6 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Каковы особенности ценностных 

ориентаций русской культуры? 

2. Что писал Н.А.Бердяев об этосе русской 

культуры и качествах национального 

характера русского человека? 
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4 Раздел 4. 

Основные 

направления и 

проблемы русской 

философии  

 

УК-1 
 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Как решается проблема познания в 

творчестве Н. Бердяева? 

2. В чем суть учения Н.О. Лосского о 

мистической, чувственной и 

интеллектуальной интуиции. 

 

 

 

УК-5 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. В чем суть концепции «христианского 

социализма» С.Н. Булгакова? 

2. Каковы главные идеи философии 

«общего дела» Н.Ф. Фёдорова? В чем 

состоит их нравственное содержание? 

3. Каковы главные идеи К.Э.Циолковского и 

А.Л. Чижевского? 

4. Каково содержание понятия 

«всеединство» в философской системе 

В.С. Соловьева? 

5. В чем суть концепции культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского? 

 

УК-6 

 
Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий. 

 

1. Что писал С.Л.Франк о духовных основах 

общества? 

2. Какова роль интеллигенции в русской 

культуре второй половины ХIX-ХХ вв.? 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 

1 модуль. Основы философии. Форма контроля: зачет 

УК-1 
1. Основные аспекты философской проблемы бытия. 

2. Основные аспекты философской проблемы материи. 

3. Философские концепции пространства и времени. 

4. Философские аспекты проблем движения и развития. 
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5. Основные аспекты философской проблемы сознания. 

УК-5 
6. Предмет и значение философии. 

7. Основные философские категории. 

8. Структура философского знания: основные разделы философии. 

9. Соотношение философии с другими формами духовной культуры. 

10. Мифология и религия как первые формы мировоззрения. 

11. Основные религиозно-философские учения Древнего Востока. 

12. Общая характеристика античной философской мысли. 

13. Основные идеи и представители досократической философии. 

14. Сократ и софисты: майевтика против релятивизма. 

15. Философское учение Платона. 

16. Философское учение Аристотеля. 

17. Основные философские школы эллинизма. 

18. Общая характеристика средневековой философии. 

19. Основные проблемы и идеи патристики. 

20. Основные проблемы и идеи схоластики. 

21. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 

22. Эмпиризм, рационализм и субъективизм в философии Нового времени. 

23. Основные представители, общие и особенные черты философии эпохи 

Просвещения. 

24. Критическая философия И. Канта (гносеология и этика). 

25. Диалектический идеализм Г. Гегеля. 

26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

27. Основные идеи диалектического и исторического материализма. 

28. Основные идеи и представители позитивизма. 

29. Главные идеи и представители философии жизни. 

30. Главные идеи и представители экзистенциализма. 

УК-6 
31. Проблема познаваемости мира и основные подходы к её разрешению. 

32. Истина и её критерии. Понимание истины в классической и 

неклассической философии. 

33. Мышление и язык как объекты философского анализа. 

34. Общество как предмет философского анализа. 

35. Основные проблемы философии истории.  

2 модуль. Отечественное философское наследие. Форма контроля: экзамен 

УК-1 
1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном 

развитии России: сборник «Вехи». 

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения 

советской системы в период перестройки. 

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 
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5. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

6. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 

7. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 

8. Философские взгляды П.А. Кропоткина. 

УК-5 
9. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

10. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

11. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

12. Спор западников и славянофилов об историческом и культурном 

развитии России. 

13. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

14. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

15. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

16. Учение Л.Н. Гумилева о пассионарности.  

17. Сущность и содержание концепции евразийства. 

УК-6 
18. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

19. Идея цельного знания В.С. Соловьева 

20. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева 

21. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной  

интуиции. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 5.1.1. Основная литература 

1. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, 

В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09057-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515564 (дата обращения: 11.05.2023). 

2. Шаповалов, В. Ф.  Философия : учебник для вузов / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10147-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517592. 

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/515564
https://urait.ru/bcode/517592
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1. Гуревич, П. С.  История философии : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00647-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512025. 

2. Аблеев, С. Р.  История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01520-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511095  

3. История русской философии : учебник для вузов / А. Ф. Замалеев [и др.] ; под общей 

редакцией А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09676-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512426; 

4. Шапошников, Л. Е.  История русской религиозной философии : учебник для вузов / 

Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09716-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513511. 

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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/512025
https://urait.ru/bcode/511095
https://urait.ru/bcode/512426
https://urait.ru/bcode/513511
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 и практических 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; 

− 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 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 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 во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения 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 проведении практической работы; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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Обработка, обобщение полученных результатов проводится 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 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 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

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) 

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/  

 

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 

https://dlib.eastview.co

m 

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) «Философия» в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 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 и 

экран, 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 и 

экран, 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) «Философия» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Философия» 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) «Философия» предусмотрено применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия» 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, 

демонстрация видеофильмов, презентация и др.).  

 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в 

профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 

способности решать через средства научной информации задачи профессиональной 

деятельности: 

Цель дисциплины (модуля) «История России» — способствовать пониманию 

особенностей российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению вклада 

России в развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных международных 

конфликтов, влияния на мировую политику в целом, а также выработки готовности у 

обучающихся реагировать на общеисторические вызовы.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

 получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также 

месте и роли России в мировой истории; 

 изучить исторический опыт строительства российской государственности на всех его 

этапах; 

 рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной 

истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 

 выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

 развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

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 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Результаты 

обучения 
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достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной культуры 

народов мира, 

основные подходы к 

изучению культурных 

явлений. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем.  

 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

 

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 4 зачетные единицы.  

 

 

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
60 30 30 - - 

Учебные занятия лекционного типа 40 20 20 - - 
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из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Практические занятия 20 10 10 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 66 33 33 - - 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 - - 

Форма промежуточной аттестации 
- зачет  

зачет с 

оценкой 
- - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 - - 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Семестр 1  

Раздел 1. Общие вопросы 

курса 
8 4 4 4 - - - - 

Тема 1.1 История как наука  4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками и исторической 

литературой 

4 2 2 2 - - - - 

Раздел 2. Народы и 

государства на территории 
8 4 4 2 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

современной России в 

древности. Русь в IX - 

первой трети XIII в. 

Тема 2.1. Мир и Россия в 

древности и в начальный 

период Средневековья.  

2 2 - - - - - - 

Тема 2.2. Образование и 

эволюция государства Русь (IX 

- начале XIII в.) 

6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 3. Народы и 

государства Европы и Азии 

в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-

XV вв. 

10 6 4 2 2 - - - 

Тема 3.1. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 3.2. Формирование 

единого Русского государства 

в конце XV в. 

4 2 2 - 2 - - - 

Тема 3.3. Древнерусская 

культура. 
2 2 - - - - - - 

Раздел 4. Европа и мир в 

эпоху Позднего 

Средневековья. Россия в 

XVI - XVII вв. 

12 6 6 4 2 - - - 

Тема 4.1. Мир к началу эпохи 

Нового времени. Россия в 

первой трети XVI в. 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII 

вв.  
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.3. Культура России в 

XVI–XVII вв. 
2 2 - - - - - - 

Раздел 5. Мир и Россия в 

Новое время (XVIII в.) 
12 6 6 4 2 - - - 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 5.2. Эпоха «дворцовых 

переворотов». 1725–1762 гг. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 5.3. Россия во второй 

половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II 

4 2 2 - 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 5.4. Русская культура и 

наука в XVIII в. 
2 2 - - - - - - 

Раздел 6. Мир и Российская 

империя в XIX – начале XX 

в. 

13 7 6 4 2 - - - 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX 

в. 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.2. Россия в первой 

половине XIX в. 
2 2 - - - - - - 

Тема 6.3. Россия в эпоху 

Великих реформ. 
2 2 - - - - - - 

Тема 6.4. Мир и Россия на 

рубеже XIX — начала XX в. 
4 2 2 - 2 - - - 

Тема 6.5. Первая мировая 

война и Россия 
2 - 2 2 - - - - 

Тема 6.6. Культура и наука в 

России XIX — начала XX в. 
1 1 - - - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации  
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 72 33 30 20 10 -  - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет - 

Семестр 2 

Раздел 7. Советское 

государство в 1917-1922 гг. 
12 6 6 4 2 - - - 

Тема 7.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее 

влияние на судьбы народов 

мира 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 7.2. Гражданская война 

и военная интервенция в 

России 

2 2 - - - - - - 

Тема 7.3. Первые 

преобразования советской 

власти: характер и 

особенности 

6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 8. СССР в 

межвоенный период (20-30-е 

гг. XX в.) 

14 8 6 4 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 8.1. Мир и Советский 

Союз в 20-30-е гг. XX в. 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 8.2. СССР в эпоху 

НЭПа. Образование СССР. 
2 2 - - - - - - 

Тема 8.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 

2 2 - - - - - - 

Тема 8.4. Международное 

положение СССР в конце 30-

х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

4 2 2 - 2 - - - 

Тема 8.5. Советская культура 

и наука (1917 – конец 30-х 

годов) 

2 - 2 2 - - - - 

Раздел 9. СССР в годы 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войн 

13 7 6 4 2 - - - 

Тема 9.1. Вторая мировая 

война: причины, характер, 

особенности  

4 2 2 2 - - - - 

Тема 9.2. Советское общество 

в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

3 1 2 2 - - - - 

Тема 9.3. Источники и 

факторы победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

2 2 - - - - - - 

Тема 9.4. Мобилизация 

общества и государства в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

4 2 2 - 2 - - - 

Раздел 10. СССР в 

послевоенный период 

развития 

14 8 6 4 2 - - - 

Тема 10.1. Мир и Советский 

Союз во второй половине XX 

в.  

4 2 2 2 - - - - 

Тема 10.2. Восстановление и 

развитие страны после 
2 2 - - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

окончания войны (1945- сер. 

60-х гг.) 

Тема 10.3. Советский Союз в 

период перехода к 

постиндустриальному 

обществу (сер. 60-х – сер. 80-

х гг.) 

2 2 - - - - - - 

Тема 10.4. Период 

«перестройки» и распада 

СССР (1985–1991) 

4 2 2 - 2 - - - 

Тема 10.5. Культура, наука и 

спорт в СССР во второй 

половине XX в. 

2 - 2 2 - - - - 

Раздел 11. Современная РФ 

(1992–2022) 
10 4 6 4 2 - - - 

Тема 11.1. Россия и мир на 

рубеже тысячелетий (конец 

80-х – 90-е гг. XX в.)  

4 2 2 2 - - - - 

Тема 11.2. Россия в первой 

четверти XXI в. 
6 2 4 2 2 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Общий объем, часов 72 33 30 20 10 - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой   

 

 

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 Раздел 1. Общие вопросы курса 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 История России как часть мировой истории. Роль исторических источников в 

изучении истории. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 

 

 Тема 1.1 История как наука 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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  Хронологические рамки истории России. Ее периодизация в связи с основными 

этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. 

до современной Российской Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах распространения российской 

государственности в тот или иной период. История стран, народов, регионов, входивших в 

состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории. 

 История России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России 

во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и 

процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории. 

 

 Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. Древний мир, 

Средние века, Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в истории разных стран 

и народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. Археология и вещественные источники. 

Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области истории. 

Научная хронология и летосчисление в истории России.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Тема 1.2.: Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой 

 

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. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

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

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья. Образование и 

эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  
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 Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в 

сопоставлении с другими регионами). Происхождение человека. Современные представления 

об антропогенезе. Находки 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. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, создание славянской 

письменности.  

 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркские народы в 

истории России и мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как часть мусульманского 

мира. 

 

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

IX - первой трети XIII в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Формирование территориально-политической структуры Руси. Первые русские 

князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Торговые пути. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. 

Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Роль и положение 

христианской Церкви и духовенства. Великая схизма: православие и католицизм. 

Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя. 

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

Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун. Индия. Касты. Индуизм и 

буддизм. Проникновение ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в период Средневековья в странах Европы и 

Азии. Общее и особенное. 
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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 земель. Формирование элементов республиканской политической 

системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

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

первой трети XIII в. 

 

Форма практического задания:  

 

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  
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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 

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 Раздел 3. Народы и государства Европы и Азии в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-XV вв. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Русские земли в середине XIII — XIV в. Формирование единого Русского государства 

в конце XV в. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Крещение 

Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. 

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

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Особенности политического развития стран Европы. Начало Столетней войны. Османские 

завоевания на Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. 

Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на 

территории Северной Евразии, включая русские земли. Система зависимости русских 

княжеств от ордынских ханов. 

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

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. 
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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. 

 

 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. 

Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». 
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 Тема 3.3. Древнерусская культура. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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. 

Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные 

грамоты, граффити. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

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

Форма практического задания:  

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. 

Форма практического задания:  
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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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

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

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир к началу Нового времени. Великие географические открытия и их роль в 

становлении современной цивилизации. Зарождение капитализма в Европе. Реформация и ее 

роль в создании европейской цивилизации. Россия в первой трети XVI в. Россия в XVI–XVII 

вв. Культура России в XVI–XVII вв. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания: 

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 

социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. Абсолютная монархия в рамках национального государства - основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических 

отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.  

 

 Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Специфика (особенности) становления и развития Российского государства в XV – XVII вв. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития России. 

Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-

политическая сущность и последствия. Становление абсолютизма: предпосылки и 

последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. «Бунташный век», социальные выступления народных масс.  
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 Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение грамотности. 

Решения Стоглавого собора об обучении духовенства. 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск 

Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения. 

Издание азбук и букварей. Систематизация церковнославянского языка в «Грамматике» 

Мелетия (Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная 

книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения 

Смутного времени. 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. 

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. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Форма практического задания:  

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. 
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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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

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

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–

1762 гг. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. Русская культура и наука в 

XVIII в. 

 

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

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость преобразований. Методы, 

средства, принципы, цели реформ. Проблема цены преобразований. Использование опыта 

европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, других 

стран. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской 

империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии. 

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  н ачало книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы. 
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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. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания:  

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. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания:  

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. 
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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. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

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.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

 

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

 

Форма практического задания:  

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

 

Форма практического задания:  

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. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 6. Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Европа и мир в XIX в. Россия в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих 

реформ. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в.  I мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

 

 Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

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 
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 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  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. Россия в эпоху Великих реформ 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

  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. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания:  
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 

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

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. 

Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

 

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

 

Форма практического задания:  

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. 

 

Форма практического задания:  

 

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. 
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6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 

8. Россия накануне Первой мировой войны. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 7. Советское государство в 1917-1922 гг. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов мира. 

Гражданская война и военная интервенция в России. Первые преобразования советской 

власти: характер и особенности.  

 

 Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 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.  

 

 Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

 

Форма практического задания: 
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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. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 8. СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы. Международное 

положение СССР в конце 30-х годов и укрепление обороноспособности страны.  Советская 

культура и наука (1917 – конец 30-х годов). 

  

 Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

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. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Политические дискуссии и выбор пути 

хозяйственного и социально-политического развития страны. Итоги и противоречия НЭПа. 

Международное положение СССР. Итоги восстановления экономики и причины свертывания 

НЭПа.  
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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 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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. 

 

 Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

 

Форма практического задания: 

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. 

 

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

обороноспособности страны 

 

Форма практического задания: 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 9. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Вторая мировая война: причины, характер, особенности. Советское общество в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мобилизация общества и государства в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности  

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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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. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

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. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 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. 

 

 Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 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. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
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Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

Форма практического задания: 

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. 

 

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 организаций. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 10. СССР в послевоенный период развития 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Мир и Советский Союз во второй половине XX в. Восстановление и развитие страны 

после окончания войны (1945- сер. 60-х гг.). Советский Союз в период перехода к 

постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х гг.). Период «перестройки» и распада 

СССР (1985–1991). . Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

 

 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.) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
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 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.) 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 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) 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 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.  

 

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

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 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.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

 

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

 

Форма практического задания: 

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. 
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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. 

 

Форма практического задания: 

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 Раздел 11. Современная РФ (1992–2022) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.). Россия в первые 

десятилетия XXI в. Место современной России в мире. Направленность и итоги 

общественного развития РФ в постсоветское время.  

 

 Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.)  

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 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. 
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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. Изменения в социальной структуре общества. 

Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 

 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

 

Форма практического задания:  

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Семестр 1. 
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Раздел 1. Общие вопросы курса 

 

 

4 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 2. Народы и государства на 

территории современной России в 

древности. Русь в IX - первой трети 

XIII в. 

4 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 3. Народы и государства 

Европы и Азии в период 

классического Средневековья. Русь в 

XIII-XV вв. 

6 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 4. Европа и мир в эпоху 

Позднего Средневековья. Россия в 

XVI - XVII вв. 

6 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 5. Мир и Россия в Новое время 

(XVIII в.) 

 

6 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 6. Мир и Российская империя 

в XIX – начале XX в. 

7 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Итого за 1 семестр 33  

Семестр 2.  

Раздел 7. Советское государство в 

1917-1922 гг. 

6 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 8. СССР в межвоенный период 

(20-30-е гг. XX в.) 

8 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 9. СССР в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войн. 

7 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 10. СССР в послевоенный 

период развития  

 

8 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Раздел 11. Современная РФ (1992–

2022) 

4 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

33  

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. История как наука  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теория и методология исторической науки. 

2. Роль исторических источников в изучении истории. 

3. Научная хронология и летосчисление в истории России. 
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4. Периодизация всемирно-исторического процесса и истории России. 

5. История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 

 

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

Вопросы для самоподготовки: 
1. Языковые семьи. Генезис индоевропейцев 

2. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный 

век). 

3. Древнейшие народы на территории современной России. 

4. Особенности зарождения государственности в Европе и Азии. 

5. Славяне и их роль в истории индоевропейцев. 

6. Зарождение христианства и ислама. 

 

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 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Русь и Золотая Орда. 

2. Экспансия Запада на русские земли в XIII в. 

3. А. Невский и его роль в защите русской земли. 

4. Москва, Тверь и Новгород как центры русских земель. 

5. Междоусобицы и распад Золотой Орды. 

6. Возвышение Москвы и ликвидация монгольского владычества на Руси. 

7. Культурное единство Руси в условиях экспансии с Востока и Запада. 

 

 

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

Вопросы для самоподготовки: 
1. Великие географические открытия и их роль в становлении современной 

цивилизации. 

2. Зарождение капитализма в Европе. 

3. Реформация и ее роль в создании европейской цивилизации. 

4. Церковь и государство в России в начале XVI в. 

5. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

6. Международное положение России. 

 

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: 

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. 
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5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

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

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и последствия дворцовых переворотов. 

2. Роль гвардии в осуществлении переворотов.  

3. Характерные черты правления Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны. 

4. Попытка ограничения власти в эпоху Анны Иоанновны: причины провала. 

5. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. 

6. Противоречия внутреннего курса Петра III.  

7. Народные массы в эпоху дворцовых переворотов. 

 

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

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственные реформы Екатерины II. 

2. Экономическая политика и ее последствия. 

3. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

4. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 

5. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

6. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

Тема 5.4. Русская культура и наука XVIII в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «Просвещение» и его характерные черты. 

2. Западные веяния в русской культуре. 

3. Литература и искусство в XVIII в. 

4. Российская наука в XVIII в. 

5. Деятельность М.В. Ломоносова. 

6. Архитектура России XVIII в. 

 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 

2. Борьба ведущих держав за господство в мире. Венская система международных 

отношений. 

3. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

4. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 

5. Переход ведущих государств на стадию монополистического капитализма. 

6. Образование военно-политических блоков, милитаризация европейских 

государств. 

7. Научно-технический прогресс. 

 

Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внутренняя политика России в первой половине XIX в. 

2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 
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4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 

5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 

6. Территориальное расширение границ государства.  

7. Крымская война, её итоги и последствия. 

 

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 6.5. Первая мировая война и Россия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и характер мировой войны. 

2. Состав противоборствующих сторон, цели войны. 

3. Отношение классов и политических партий к войне. 

4. Военные действия на «русском фронте». 

5. Состояние тыла и мобилизационных возможностей России. 

6. Полководцы и военачальники России. 

7. Влияние войны на состояние государства и общества. 

 

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

Вопросы для самоподготовки: 

1. «Золотой век» русской культуры: характерные черты и особенности.  

2. Просвещение и наука в период правления Александра I. 

3. Цензура и печать в эпоху Николая I. 

4. Наука в России в первой половине века. 

5. Литература в России во второй половине столетия. 

6. Развитие науки на рубеже XIX — начала XX в. 

7. «Серебряный век» русской культуры в начале XX в.: характерные черты и 

особенности.  

Тема 7.1. Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические партии России в революционных событиях 1917 года. 
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2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

3. Причины победы большевиков и установления Советской власти. 

4. Первые преобразования Советской власти. 

5. Революционные события 1917 г. на окраинах бывшей Российской империи. 

6. Отношение руководства стран Антанты и Четверного союза к революционным 

событиям в России. 

 

Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в России 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры. 

2.  Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты. 

3. Внутренняя политика противоборствующих сторон: цели, основные направления, 

результаты. 

4. Основные этапы строительства Советских вооруженных сил. 

5. Причины и факторы победы «красных» в Гражданской войне. 

6.  Российская эмиграция и ее судьба. 

 

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. 

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 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Итоги и последствия Первой мировой войны. 

2. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и Азии в 20-30-е 

гг. XX в. 

4. Рапалльский договор между Советской Россией и Германией. 

5. Фашизация и милитаризация Европы и мира. 

6. «Новый курс» президента Ф. Рузвельта в США. 

7. Модернизация азиатских стран в 20-30-е гг. XX в. 

8. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 

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

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мировой экономический кризис («великая депрессия») и хозяйственно-

экономическое положение страны. 

2. Обострение международной обстановки в конце 20-х годов и оборонно-

промышленный потенциал СССР. 

3. Причины свёртывания НЭПа и программа социалистической модернизации страны. 

4. Индустриализация страны: направления, средства, итоги. 

5. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.   

6. Экономические достижения в годы первых пятилеток, факторы роста 

промышленного потенциалы страны. 

7. Культура и наука в 30-е годы. 

8. Особенности политической системы и масштабы политических репрессий. 

 

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.  

2. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага войны. 

3. Германский фашизм и угроза войны. 

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

США. 

5. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

6. Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

7. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

8. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии. 

9. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

10. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 

11. Советско-англо-французские переговоры в Москве о создании военного союза. 

12. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в 

исторической науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 

году. 

13. Подготовка СССР к войне. 

 

Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Культурная и научная политика большевиков в первые годы Советской власти.  

2. Политика советского руководства по отношению к церкви. 
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3. Политика ликвидации безграмотности и ее практические результаты к концу 

десятилетия 

4. Культурное развитие в 1920-е гг. 

5. Культурная революция в 1930-е годы. 

6. Формирование интеллигенции нового поколения. 

 

Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 

2. Формирование противоборствующих коалиций в годы Второй мировой войны. 

3. Основные периоды и характер Второй мировой войны.  

4. Основные сражения Второй мировой войны. Роль советско-германского фронта 

войны. 

5. Вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией и её 

союзниками. 

6. Роль Коминтерна в победе над фашизмом. 

7. Итоги и последствия Второй мировой войны. 

 

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

Вопросы для самоподготовки: 

1. Периодизация истории Великой Отечественной войны.  

2. Деятельность советского правительства и ВКП(б) по мобилизации всех сил и 

средств на разгром врага. 

 3. Эвакуация и перестройка страны на военный лад. 

4. Основные сражения Великой Отечественной войны. 

5. Советский тыл в годы войны. 

 6. Освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 

 

Тема 9.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР. 

2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны. 

3. Место и роль ВКП(б). 

 4. Роль ленд-лиза в победе над Германией. 

 5. Открытие второго фронта и помощь союзников СССР. 

 6. Сплоченность и патриотизм советского народа как фактор победы. 

7. Роль Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, советских полководцев и 

военачальников (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.). 

 

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. 
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Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Итоги последствия Второй мировой войны. 

2. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

3. Создание мировой системы социализма. 

4. Крушение колониальной системы империализма. 

5. НТР и её роль в развитии человеческой цивилизации. 

6. «Холодная война»  в условиях биполярного мира. 

 

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

гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Людской, материальный и финансовый ущерб СССР в ходе Великой Отечественной 

войны. 

2. Программа восстановления народного хозяйства в годы IV пятилетки. 

3. Средства, методы и ресурсы восстановления народного хозяйства. Трудовой подвиг 

советского народа. 

4. Смерть И.В. Сталина и формирование нового политического руководства. 

5. Новации политического и социально-экономического курса Н.С. Хрущева. 

6. Культура и наука в СССР в годы хрущевской «оттепели». 

7. Развитие социальной сферы (1955-1964 гг.). 

8. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 

 Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному 

обществу  

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Особенности развития советской политической системы в 1960-1980-х годах. 

2. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, результаты. 

3. Внешняя политика советского государства:  

4. Новации Конституции СССР 1977 года. 

5. Наука и культура в СССР (сер. 60- - сер. 80-х гг.). 

6. Разрядка международной напряженности. 

 

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. 

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. 
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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 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.) 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР. 

 2. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира. 

3. Экономические реформы в РФ в 90-х гг. и их последствия. 

4. Конституция РФ 1993 г. и демонтаж власти Советов. 

5. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе. 

6. Президентские и парламентские выборы. 

7. Внешняя политика РФ в 90-е годы. 

8. Наука и культура в 90-е годы. 

 

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. 

 

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: 
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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. 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:  
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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. 

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) являются зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устной 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 
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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, 

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 

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. 
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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.  

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 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 
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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 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Общие 

вопросы курса 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Предмет и социальные функции 

исторической науки. 

2. Методы исторических исследований. 

2 Раздел 2. Народы 

и государства на 

территории 

современной 

России в 

древности. Русь в 

IX - первой трети 

XIII в. 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Характерные черты становления 

государственности у народов Запада и 

Востока в Древности и в период раннего 

Средневековья. 

2. Восточные славяне в VI–VIII вв.: 

происхождение, расселение, хозяйство, 

верования. 

3. Предпосылки и основные этапы 

становления и развития Древнерусского 

государства.  

4. Принятие христианства и его влияние на 

развитие Древней Руси. 

5. Политическая раздробленность Руси в 

XII–XIII вв.: формирование различных 

моделей развития государства и общества. 

3 Раздел 3. Народы 

и государства 

Европы и Азии в 

период 

классического 

Средневековья. 

Русь в XIII-XV вв. 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Ганзейский союз: история 

происхождения и торгово-экономическое 

значение. 

2. Особенности политического устройства 

Новгорода. 

3. Психологический портрет А. Невского. 

4. Ордынское иго в свете новейшей 

историографии. 

5. Политическая культура в эпоху 

Реформации. 

4 Раздел 4. Европа и 

мир в эпоху 

Позднего 

Средневековья. 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

1. XVI–XVII вв. в мировой истории. 

2. Преобразования Ивана IV Грозного и их 

последствия. 

3. Сущность крепостного права и основные 
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Россия в XVI - 

XVII вв. 

 

качества 

выполненных 

заданий 

этапы его законодательного оформления. 

4. Сущность, причины и хронологические 

рамки «Смутного времени». 

5. Борьба народов России за национальное 

освобождение в годы Смуты. День 

народного единства. 

6. Тенденции политического и социально-

экономического развития России в XVII в. 

Первые Романовы.  

7. Раскол в Русской Православной Церкви, 

его социально-политическая сущность и 

последствия. 

8. Культура Руси в XVI-XVII вв. 

 

5 Раздел 5. Мир и 

Россия в Новое 

время (XVIII в.) 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Социальная работа в эпоху Петра I. 

2. Академия наук России: состав и 

направления деятельности. 

3. Командиры гвардейских полков: 

историко-социологическая характеристика. 

4. Присоединение Крыма: основные этапы 

и значение. 

5. Крепостное право в произведении А.Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

6. Павел Первый: рыцарь или самодур? 

6 Раздел 6. Мир и 

Российская 

империя в XIX – 

начале XX в. 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Россия на рубеже XIX–XX вв. 
Преобразования С.Ю. Витте и их итоги. 

2. Рабочее движение и распространение 

марксизма в России. 

3. Характерные черты мирового развития 

в начале XX в. 

4. Революция 1905-1907 гг.: причины, 

основные этапы и влияние на власть и 

общество. 

5. Эволюция партийно-политической 

системы страны в 1905–1907 гг. 

6. Столыпинская программа 

модернизации страны и ее итоги. 

7. Участие России в Первой мировой 

войне. 

8. Культура и наука в России в XIX - 

начале XX в. 

7 Раздел 7. 

Советское 

государство в 

1917-1922 гг. 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Великая российская революция 1917 г. 

Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 

2. Первые преобразования Советской 

власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни 

общества (1917-1920 гг.). 

3. Историческое значение Великой 

Октябрьской социалистической революции 

1917 г. 

4. Россия в период Гражданской войны и 
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иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 

5. Политика военного коммунизма: 

причины, сущность, последствия. 

 

8 Раздел 8. СССР в 

межвоенный 

период (20-30-е гг. 

XX в.) 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Политика коллективизации, её причины и 

последствия. Развитие советско-

германского сотрудничества в 1920-е годы.  

2. Международная ситуация после 

окончания Первой мировой войны. 

3. Советско-финляндская война: причины, 

этапы и последствия.  

 4. Коминтерн и СССР. 

5. «Большой террор» в 1937-1938 гг.: 

масштабы и последствия. 

9 Раздел 9. СССР в 

годы Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Основные направления деятельности 

Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны в 

годы Великой Отечественной войны. 

2. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

3. Восстановление народного хозяйства 

страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, 

основные направления, источники, методы 

и средства, итоги. 

 

10 Раздел 10. СССР в 

послевоенный 

период развития 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1. Социально-экономическое развитие 

страны в 50-60-х гг. XX в. 

2. Интенсификация экономики (1965-1982 

гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный 

период». 

3. Эволюция политической сферы жизни 

советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития 

страны. 

4. Эволюция духовной сферы жизни 

советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

5. Курс на перестройку советского 

общества, её направленность и результаты. 

6. «Холодная война» в послевоенный 

период планетарного развития. 

7. Формирование новой российской 

государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции. 

8. Эволюция внешней политики России в 

90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 

11 Раздел 11. 

Современная РФ 

(1992–2022) 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

1. Особенности развития науки, культуры и 

системы образования в Российской 

Федерации в условиях рыночной 

экономики. 

2. Борьба Российской Федерации за 
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выполненных 

заданий 

отстаивание своих глобальных и 

региональных интересов. 

3. Роль и место России в современной 

системе мировой экономики и 

международных связей. 

4. Политическая система современной 

России: этапы ее формирования и развития. 

 

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 

компетенции 
Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Предмет и социальные функции исторической науки. 

2. Характерные черты становления государственности у народов Запада 

и Востока в Древности и в период раннего Средневековья. 

3. Восточные славяне в VI–VIII вв.: происхождение, расселение, 

хозяйство, верования. 

4. Предпосылки и основные этапы становления и развития 

Древнерусского государства.  

5. Принятие христианства и его влияние на развитие Древней Руси. 

6. Политическая раздробленность Руси в XII–XIII вв.: формирование 

различных моделей развития государства и общества. 

7. Тенденции исторического процесса в Европе в период классического 

Средневековья.  

8. Борьба народов Руси с крестоносной агрессией Запада в XIII в. 

Александр Невский. 

9. Монгольское нашествие на Русь. Установление ордынского ига и его 

влияние на государственные и общественные процессы на Руси. 

10. Предпосылки и основные этапы формирования единого Российского 

государства.  

11. Борьба Московского княжества за господство в Северо-Восточной 

Руси и объединение русских земель. Дмитрий Донской. 

12. Особенности становления централизованного государства и сословно-

корпоративного общества в правление Ивана III и Василия III. 

13. Древнерусская культура. 

14. XVI–XVII вв. в мировой истории. 

15. Преобразования Ивана IV Грозного и их последствия. 

16. Сущность крепостного права и основные этапы его законодательного 

оформления. 

17. Сущность, причины и хронологические рамки «Смутного времени». 



52 

 

18. Борьба народов России за национальное освобождение в годы Смуты. 

День народного единства. 

19. Тенденции политического и социально-экономического развития 

России в XVII в. Первые Романовы.  

20. Раскол в Русской Православной Церкви, его социально-политическая 

сущность и последствия. 

21. Культура Руси в XVI-XVII вв. 

22. XVIII век в европейской и мировой истории. 

23. Реформы Петра I и их влияние на развитие страны.  

24. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). 

25. Россия в 60-90-е гг. XVIII в.: основные направления и результаты 

преобразований. 

26. Россия в правление Павла I. 

27. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  

28. Русская культура XVIII в. 

29. Основные тенденции мирового развития в XIX в. 

30. Попытки европейской модернизации страны в первой половине XIX в. 

М.М. Сперанский. 

31. Отечественная война 1812 г. 

32. Внутренняя политика Николая I. Крымская война 1853–1856 гг. и ее 

результаты. 

33. Общественное движение в первой половине XIX в. 

34. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 

35. Реформы Александра II: земская, городская, судебная, образования.  

36. Военная реформа 1862–1874 гг. Д.А. Милютин. 

37. Консервативно-преобразовательная деятельность Александра III: 

целевые установки, содержание и результаты. 

38. Общественные движения в России в 60–90-е гг. XIX в.  

39. Особенности становления индустриального общества в России во 

второй половине XIX  

40. Россия на рубеже XIX–XX вв. Преобразования С.Ю. Витте и их итоги. 

41. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 

42. Характерные черты мирового развития в начале XX в. 

43. Революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы и влияние на 

власть и общество. 

44. Эволюция партийно-политической системы страны в 1905–1907 гг. 

45. Столыпинская программа модернизации страны и ее итоги. 

46. Участие России в Первой мировой войне. 

47. Культура и наука в России в XIX - начале XX в. 

48. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа 

Советской власти. 

49. Первые преобразования Советской власти в политической, 

экономической, социальной и духовной сферах жизни общества (1917-
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1920 гг.). 

50. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г. 

51. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. 

Источники и факторы победы Советской власти. 

52. Политика военного коммунизма: причины, сущность, последствия. 

53. Основные направления, содержание и итоги НЭПа. 

54. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, 

целевые установки, содержание, источники и методы проведения, 

итоги и историческое значение. 

55. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, 

целевые установки, содержание, источники и методы проведения, 

итоги и историческое значение. 

56. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-

х гг. XX в.: сущность, целевые установки, содержание, источники и 

методы проведения, итоги и историческое значение. 

57. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 

1922-1939 гг. Конституция СССР 1924 г. 

58. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг. 

59. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. и деятельность Коминтерна. 

60. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

61. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг. 

Конституция СССР 1936 г. 

62. Политические репрессии в СССР в конце 30-х годов. 

63. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

64. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК 

ВКП(б) по мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром 

врага в годы Великой Отечественной войны. 

65. Источники и факторы победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

66. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, 

методы и средства, итоги. 

67. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 

68. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки 

экономической политики СССР в «предперестроечный период». 

69. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е 

гг. XX в. Противоречия политического развития страны. 

70. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. 

XX в. 

71. Курс на перестройку советского общества, её направленность и 

результаты. 

72. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 

73. Формирование новой российской государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции. 

74. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI 

столетий. 

75. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х 

годов ХХ века: замыслы и реальность. 
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76. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и итоги.  

77. Российская Федерация и страны СНГ: проблемы взаимодействия и 

сотрудничества. 

78. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов ХХ 

века. 

79. Особенности развития науки, культуры и системы образования в 

Российской Федерации в условиях рыночной экономики. 

80. Борьба Российской Федерации за отстаивание своих глобальных и 

региональных интересов. 

81. Роль и место России в современной системе мировой экономики и 

международных связей. 

82. Политическая система современной России: этапы ее формирования и 

развития. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08970-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512320 (дата обращения: 23.03.2023). 

2. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08972-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512944 (дата обращения: 23.03.2023). 

3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / 

А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512366 (дата обращения: 23.03.2023). 

4. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / 

А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512616 (дата обращения: 23.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510943 (дата обращения: 23.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/512320
https://urait.ru/bcode/512944
https://urait.ru/bcode/512366
https://urait.ru/bcode/512616
https://urait.ru/bcode/510943
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2. История России: учебно-практическое пособие : [12+] / авт.-сост. А. М. Шарипов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 318 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обращения: 23.03.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1941-0. – Текст : электронный. 

3. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05439-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493609 (дата обращения: 23.03.2023). 

4. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15876-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102 (дата обращения: 23.03.2023). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

№

№ 

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 «История России» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375
https://urait.ru/bcode/493609
https://urait.ru/bcode/510102
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

Для качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

 овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска и 

обработки научной информации;  

 научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

 конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный материал в 

ходе самостоятельной работы; 

 участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и Университетом; 

 регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  

Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения уровня 

и качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий контроль 

успеваемости по дисциплине «История России» проводится, как правило, в ходе семинарских 

занятий. 

Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же после 

прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

 изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

 чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и первоисточников; 

 усвоение специальной (научной) литературы; 

 изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

 выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

 подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия вопросам; 

 осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и с 

задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 

– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 

– уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно 

отвечающих на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 

– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 
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– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на исторические документы и 

факты, научную литературу; исключить случаи использования недостоверных исторических 

сведений из ненаучных (сомнительных) источников информации; 

– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины на 

основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 

– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной 

работы. 

 

Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

 научно-теоретический уровень выступления;  

 степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

 доказательность и убедительность; 

 культура речи, жестов, мимики; 

 умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

 связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных теоретических 

знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их для 

решения практических задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проводится в форме 

зачета (1-й семестр) и зачёта с оценкой (2-й семестр).  

Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно прочитать 

вопросы, уяснить их сущность; 

– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к зачёту, при 

необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 

– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним с 

преподавателем; 

– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 

– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные пособия; к 

электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 

– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос вслух либо 

составив ответ на него в письменном виде; 

 – обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор. 

 

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) 

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.co

m 

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) «История России» в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) «История России» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История Росси» 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) «История России» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История России» 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, 

презентация и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) формирование целостного представления о 

здоровье человека, приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычай-

ных ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее распространенных острых заболеваниях 

и состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья 

человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу 

за больными и пострадавшими; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1 Знает основы и правила 

обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, классификацию 

опасных и вредных факторов 

среды обитания человека, право-

вые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного про-

исхождения, 

правила оказа-

ния первой по-

мощи 

Уметь: инструк-

тировать о пра-

вилах поведения  

при возникно-

вении чрезвы-

чайных ситуа-

ций и угрозе 

военных кон-

фликтов 

Владеть: навы-

ками оказания 

первой помощи 

пострадавшим и 

ухода за боль-

ными и ранены-

ми 

УК-8.2 Осуществляет оператив-

ные действия в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и возникно-

вении военных конфликтов 

УК-8.3 Создает и поддерживает 

безопасные условия жизнедея-

тельности в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельно-

сти, адекватно реагирует на воз-

никновение чрезвычайных ситуа-

ций и предотвращает негативные 

последствия для сохранения при-

родной среды. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками   
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его формиро-

вания 

36 30 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Понятие здоро-

вья, основные признаки 

нарушения здоровья 

18 14 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Основы здоро- 18 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

вого образа жизни. 

Раздел 2. Основы оказа-

ния первой помощи при 

различных состояниях 

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и организация оказания 

первой помощи 

18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Оказание пер-

вой помощи при различ-

ных состояниях 

18 6 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными  

27 15 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния орга-

низма человека 
13 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и больными 
14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 108 63 36 12 0 24 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, вод-

ная среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и на-

следственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. Состоя-

ние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, куль-

тура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  
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Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, вод-

ная среда, состояние педосферы, экология жилых и общественных помещений, климатические 

факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные компоненты наследствен-

ность человека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, 

экономичность. 
 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, куль-

тура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Понятие здоровья, основные признаки нарушения 

здоровья 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Методологические подходы к определению понятия «здоровье».  

2. Определение понятия "здоровье", принятое Всемирной организацией здравоохра-

нения.  

3. Норма и патология.  

4. Здоровье и болезнь. Переходное состояние.  

5. Факторы, определяющие здоровье человека, и их значение.  

6. Основные компоненты здоровья человека и их характеристика: соматическое, фи-

зическое, репродуктивное, психическое, социальное 

7. Критерии здоровья.  

8. Отношение населения к здоровью.  

9. Оценка здоровья.  

Темы докладов: 

1. Системный подход в решении проблем здоровья.  

2. Качество жизни как уровень комфортности человека в обществе.  

3. Порядок формирования государственной политики в области охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации.  

4. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества.  

5. Последствия острых и хронических воздействий ионизирующего излучения на ор-

ганизм человека.  

6. Значение ультрафиолетового облучения для человеческого организма.  

7. Влияние урбанизации на здоровье человека.  

8. Качество питания в сохранении и укреплении здоровья.  

9. Адаптация человека к экстремальным факторам внешней среды.  

10. Двигательная активность и ее влияние на здоровье.  

11. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную патоло-

гию.  

12. Гигиеническое обучение и воспитание населения в формировании здоровья и здо-

рового стиля жизни.  
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13. Влияние на здоровье психоэмоционального напряжения человека в современном 

обществе.  

14.  Сексуальная культура. Факторы риска для здоровья.  

15. Роль медицинской активности для индивидуальной профилактики заболеваний. 

 

Тема практического занятия: Основы здорового образа жизни 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни.  

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  

3. Права и ответственность человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

4. Социально-гигиенические основы вредных привычек.  

5. Профилактика раннего алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. 

Темы докладов: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному воз-

действию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимо-

сти.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культу-

рой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм действий 

при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для профи-

лактики инфекционных заболеваний.  
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Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении элек-

трическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая доврачебная помощь при 

гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки ост-

рого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых от-

равлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими по-

ражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, ди-

агностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного ап-

парата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероят-

ные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и сред-

ства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при от-

крытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, смешан-

ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классифика-

ция повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинтования и 

наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, 

туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контур-

ные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок. 

Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 
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шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пораже-

ниях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и щело-

чей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения на месте происше-

ствия. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи на 

месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки на-

рушения сознания, дыхания, кровообращения. Определение приоритетности оказания первой 

помощи. 

 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для профи-

лактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении элек-

трическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь при гипер- и ги-

погликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки острого нару-

шения проходимости дыхательных путей. 
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Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых от-

равлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими по-

ражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, ди-

агностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного ап-

парата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероят-

ные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и сред-

ства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при от-

крытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, смешан-

ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классифика-

ция повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинтования и 

наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, 

туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контур-

ные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок. 

Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пораже-

ниях. Объем первой помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Предмет, задачи и организация оказания первой по-

мощи 

Форма практического задания: устный опрос 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи 
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2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помо-

щи на месте происшествия  

3. Юридическая безопасность первой помощи 

4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

5. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание первой помо-

щи 

6. Поощрение за оказание первой помощи 

7. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения. определение приоритетности оказания первой помощи 

8. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием постра-

давших 

 

Тема практического занятия: Оказание первой помощи при различных состояниях 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказа-

ния первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение уг-

рожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов 

на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транс-

портного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего. 

2. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определе-

нию признаков жизни у пострадавшего: 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 2) 

выдвижение нижней челюсти; 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и ося-

зания; 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях 

3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления призна-

ков жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко 

рту»; 3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 4) искусственное дыхание с использованием уст-

ройства для искусственного дыхания. 

4. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 1) придание ус-

тойчивого бокового положения; 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 3) выдвиже-

ние нижней челюсти. 

5. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наруж-

ного кровотечения: 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое 

прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) пря-

мое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. 

6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзион-

ной (герметизирующей) при ранении груди;  

7. Проведение фиксации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с ис-

пользованием изделий медицинского назначения);  

8. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с ис-

пользованием изделий медицинского назначения);  

9. Прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (про-

мывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности 

и промывание поврежденной поверхности проточной водой);  

10. Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высо-

ких температур или теплового излучения;  

11. Термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких темпера-

тур. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, глазами. 

Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной аптечек. 

Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

 

Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений. 

 

Тема 3.2. Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, глазами. 

Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной аптечек. 

Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Оценка функционального состояния организма чело-

века 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- измерения температуры тела  

- определения частоты дыхательных движений  

- определения пульса и регистрацию показателей  

- измерения АД  

- измерения роста и массы тела 

 

Тема практического занятия: Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- смены нательного белья 

- гигиенической помывки 

- кормления  

- перемещения пострадавшего/больного в постели 

- перекладывания (пересаживания) на каталку 
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- туалета половых органов 

- применения грелки 

- подачи мочеприемника и судна 

- подготовки перевязочных материалов 

Продемонстрируйте технику:  

- наложение давящей повязки. 

- наложение артериального жгута.   

- наложение давящей повязки.  

- наложение воздухонепроницаемой повязки. 

  - приема  «запрокидывание головы — поднятие подбородка». 

 - проведения  первичной сердечно-легочной реанимации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его форми-

рования 

10 Подготовка к опросу  

10 Подготовка доклада 

10 
Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 2. Основы ока-

зания первой помощи 

при различных со-

стояниях 

18 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными 

15 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
63 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

63 

- 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  
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7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние общест-

ва, условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-санитарных 

служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному воз-

действию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимо-

сти.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культу-

рой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  
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4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  

9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  гипертониче-

ский криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и транспорти-

ровки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и 

наложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Ка-

дыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. _ Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского воз-

раста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и послеоперацион-

ном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и груди. Ле-

чебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  
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5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Ка-

дыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

3. Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под ре-

дакцией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

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 (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется 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 по-

лей 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 тек-

сту – 15 мм. 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 

https://urait.ru/bcode/510050
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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% заимст-

вований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются препода-

вателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

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 осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых 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 (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблю-

дение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-

ческие 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 прохожде-

ния 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 накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-

дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке 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 обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна 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 Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-
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ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются 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 програм-

мам 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 кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, 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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения 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 кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел -1 «Здоровье и факторы его формирования» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

Здоровье человека зависит от образа жизни на, %: 

(?) 50 

(?) 30 

(?) 40 

(?) 10 

  

Здоровье человека зависит от его наследственности на, %: 

(?) 10 

(?) 20 

(?) 30 

(?) 50 

  

Фактор, в большей степени определяющий здоровье человека: 

(?) наследственность 

(?) условия внешней среды 

(?)образ жизни 

(?) система здравоохранения 

  

Является условием здорового образа жизни: 

(?) пассивность 

(?) стрессы 

(?) рациональное питание 

(?) вредные привычки 

  

Индивидуальные особенности поведения человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Общественное здоровье: 

(?) здоровье группы людей 

(?) личное здоровье 

(?) здоровье населения страны 

(?)  здоровье людей определенной этнической группы 

  

Здоровье: 

(?) отсутствие болезни 

(?) состояние радости 

(?) состояние полного душевного, физического и социального благополучия 

(?) устойчивость к дестабилизирующим факторам 
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Материальные и социальные факторы, окружающие человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Валеология – наука о: 

(?) здоровье человека 

(?) недрах земли 

(?) питании 

(?) режиме дня человека 

  

Здоровье зависит на 10% от: 

(?) наследственности 

(?) органов здравоохранения 

(?) образа жизни 

(?) окружающей среды 

  

Здоровый образ жизни: 

(?) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья 

(?) систематические занятия спортом 

(?) способность человека управлять своими эмоциями 

(?) способность человека управлять своими двигательными действиями 

  

Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие резерв-

ных возможностей: 

(?) физическое 

(?) духовное 

(?) нравственное 

(?) социальное 

  

Цель профилактики: 

(?) изучение животного мира 

(?) развитие интеллектуальных способностей человека 

(?) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека 

(?) развитие профессиональных способностей человека 

  

Составляющая нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) гиподинамия 

(?) отсутствие вредных привычек 

(?) сбалансированное питание 

  

Фактор нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) сбалансированное питание 

(?) социальная пассивность 

(?) регулярная двигательная активность 

 

Первичное  звено  здравоохранения  является  ключевым  в  проведении  профилактиче-

ской работы на:   

(?) индивидуальном уровне   

(?) популяционном уровне 
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При проведении медико-социальных исследований применяются следующие методы 

(?) исторический 

(?) статистический 

(?) экспериментальный 

(?) экономический 

5) социологический 

(?) все вышеперечисленные. 

 

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются, кроме 

(?) генетические 

(?) природно-климатические 

(?) уровень и образ жизни населения 

(?) уровень, качество и доступность медицинской помощи 

(?) все вышеперечисленное 

 

Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируе(ю)т: 

(?) качество медицинской помощи 

(?) образ жизни   

(?) биологические 

 

Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) исполь-

зуются … стратегии: 

(?) 4 

(?) 2 

(?) 3   

 

Процесс формирования здорового образа жизни включает все перечисленное, кроме: 

(?) повышение материального благосостояния   

(?) воспитание навыков здорового образа жизни 

(?) информирование населения о факторах риска 

 

Воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и окру-

жающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения: 

(?) стратегия высокого риска 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия   

 

Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все перечис-

ленные, кроме: 

(?) устранение факторов риска 

(?) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения   

(?) создание позитивных для здоровья факторов 

 

Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий 

по их коррекции: 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия 

(?) стратегия высокого риска   

 

Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 

(?) выявление заболеваний   
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(?) проведение прививок 

(?) проведение медицинских осмотров 

 

Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания как 

за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за 

счет своевременного проведения современного лечении: 

(?) стратегия вторичной профилактики   

(?) стратегия высокого риска 

(?) популяционная стратегия 

 

Медицинская профилактика включает: 

(?) выявление заболеваний 

(?) проведение прививок   

(?) улучшение условий труда и отдыха 

 

Код контролируемой компетенции  

1. УК-8 

  

 

Раздел -2 «Основы оказания первой помощи при различных состояниях» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) Первая помощь, это:  

(?) Вид помощи, включающий комплекс простейших мероприятий, направленных на вре-

менное устранение причин, угрожающих жизни пострадавшего, предупреждение развития тяже-

лых осложнений, выполняемый на месте происшествия и вблизи него любым участником до-

рожного движения.  

(?) Вид помощи, включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий на эта-

пах медицинской эвакуации, направленных на устранение последствий поражений, угрожающих 

жизни пострадавших 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов  

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все ответы верны 

 

(??) Вызов помощи входит в комплекс мероприятий первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) «Золотой час» — это:  

(?) Время с момента получения травмы до поступления в больницу.  

(?) Время с начала оказания помощи до поступления в больницу 

 

(??) «Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается:  

(?) С момента начала оказания помощи. 

(?) С момента получения травмы 

 

(??) Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи.  
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(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация 

 

(??) Первую помощь имеют право оказывать:  

(?) Прохожий.  

(?) Водитель.  

(?) Сотрудник ГИБДД.  

(?) Только медицинский работник (фельдшер или врач).  

(?) Спасатель. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Верно ли утверждение: пострадавший может отказаться от оказания первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на его осмотр, если тот 

адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на проведение манипуля-

ций первой помощи, если тот адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Укажите последовательность «спасательных вопросов».  

(?) Что? Где? Когда? Кто? Как?  

(?) Где? Что? Когда? Кто? Как?  

(?) Кто? Что? Где? Когда? Как? 

 

(??) Транспортировка пострадавших входит в мероприятия первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет 

 

(??) Психологическая поддержка и первая психологическая помощь являются составной 

частью первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской помощи 

оставить ребенка одного.  

(?) Нет, ни в коем случае!  
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(?) Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана 

 

(??) Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим.  

(?) Наблюдение за состоянием пострадавшего.  

(?) Поддержание разговора с пострадавшим. 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме локтевого сустава, 

если пострадавший находится в сознании? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» (из четырех рук) 

 (?) В транспортировке не нуждается 

 

Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме бедра? 

(?)   Транспортировка на стуле 

(?)   Передвижение на сиденье «замок» 

(?) Ни один из вышеперечисленных вариантов 

 

(??) Перечислите,  какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при вызове «03»? 

 (?)   Характер происшествия (опознавательные ориентиры) 

 (?)   Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. беременные, дети) 

 (?) Все вышеперечисленные сведения 

 

(??) Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой грудной клетки без 

сознания? 

 (?)   На неповрежденном боку 

 (?) На поврежденном боку 

 (?)   Лежа на спине 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего необходим при травме головы и шейных 

отделов позвоночника? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» 

 (?) Передвижение на жестких носилках 

 

(??) Укажите условия транспортировки ребенка в возрасте до 12 лет. 

 (?) Обязательно в сопровождении (родителей, близких родственников) 

 (?)   Сопровождение родственников не обязательно 

 (?)   В сопровождении сотрудников ДПС или сотрудников полиции 

 

(??) Как транспортировать пострадавшего при ранении живота с внутренним кровотече-

нием? 

 (?)   В положении на животе с повернутой набок головой 

 (?)   В полусидячем положении с подложенным под колени валиком  

 (?)  В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 

 (?)   Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля) 

 (?)   Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации 

 (?)   При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжелую вторичную 

травму 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 
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 (?)   Пострадавшему не угрожает дополнительная травматизация при  извлечении нет за-

жатия, есть опасность для жизни (задымление, возгорание) 

 (?)   Пострадавший зажат, при извлечении можно нанести дополнительную травму 

 (?)   Есть опасность для жизни 

 

 (??) Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

(?) только медицинский работник 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии спе-

циальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему пер-

вой помощи? 

(?) Разрешено 

(?) Запрещено 

(?) Разрешено в случае крайней необходимости 

 

(??) При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 

(?) причину травмы 

(?) наличие крупных ран 

(?) наличие дыхания 

(?) наличие сознания 

(?) проходимость дыхательных путей 

(?) реакция зрачков на свет 

(?) пульс на лучевой артерии 

(?) показатели артериального давления 

(?) пульс на сонной артерии 

 

(??) Алгоритм оказания первой помощи начинается с: 

(?) осмотра места происшествия 

(?) первичного осмотра пострадавшего 

(?) вызова специалистов 

(?) вторичного осмотра 

 

(??) По российским законам может быть применено наказание в случае, если: 

(?) первая помощь оказана неправильно 

(?) вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали 

(?) вы оставили пострадавшего без помощи 

(?) вы позвали на помощь, но сами ничего не делали 

 

(??) К международным алгоритмам оказания первой помощи относят: 

(?) осмотр места происшествия 

(?) первичный осмотр 

(?) вызов скорой помощи 

(?) вторичный осмотр 

(?) все вышеуказанное 

 

(??) Основная задача оказания первой помощи пострадавшему: 

(?) поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов 

(?) диагностика причины травмы пострадавшего 

(?) оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме 

(?) все выше сказанное 
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(??) Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при:  

(?) повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости. 

(?) переломе ключицы, перелом ребер. 

(?) повреждении органов брюшной полости 

 

(??) Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо осуществ-

лять: 

(?) лежа на боку 

(?) лежа на спине 

(?) сидя 

(?) стоя 

 

(??) Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания производит-

ся: 

(?) в положении на спине. 

(?) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 

(?) с приподнятыми нижними конечностями. 

 

(??) Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? 

(?) дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал 

в кому 

(?) проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке 

(?) оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию по-

врежденных частей тела, если они имеются 

 

(??) Лекарственные средства при оказании первой помощи: 

(?) применяются редко 

(?) применяются по просьбе пострадавшего 

(?) никогда не применяются 

(?) всегда применяются 

 

(??) Укажите виды носилочных средств)  

(?) Жесткие.  

(?) Мягкие.  

(?) Полужесткие 

 

(??) Транспортные положения, это:  

(?) Физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим в зависимости 

от вида травмы.  

(?) Положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным показаниям 

(?) Все вышеуказанное 

 

(??) Транспортировка пострадавших является мероприятием первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника в положении на спине 

могут быть использованы подручные средства:  

(?) Широкие доски.  

(?) Столешница  

(?) Одеяло.  

(?) Дверь.  

(?) Все перечисленное. 
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(??) Укажите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. Постра-

давший в сознании.  

(?) Лежа на спине.  

(?) Положение полусидя  

(?) Стабильное боковое положение на поврежденной стороне, с возвышенным плечего-

ловным концом. 

 

(??) Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи 

должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее: 

(?)Пяти минут после доставки 

(?) Десяти минут после доставки 

(?)Двадцати минут после доставки 

(?)Тридцати минут после доставки 

(?)Сорока пяти минут после доставки 

 

 (??) Реанимация — это: 

(?)Наука, изучающая методы восстановления жизни 

(?) Практические действия, направленные на восстановления дыхания и кровообращения 

у больных в терминальных состояниях 

(?)Специальная бригада скорой помощи 

 

(??) Что является вторым действием в случае оказания первой помощи?  

(?) Предотвращение возможных осложнений  

(?) Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего  

(?) Правильная транспортировка пострадавшего 

 

(??) Кто вправе оказывать первую помощь пострадавшему ребенку?  

(?) только медицинский работник  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии спе-

циальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Оптимальное положение для больного с отеком легких: 

(?) Лежа с приподнятым головным концом, сидя и полусидя 

(?)Лежа с приподнятым ножным концом 

 

(??) Расширенные реанимационные мероприятия могут проводить 

(?) только специалисты реанимационных отделений; 

(?) специально подготовленные медицинские работники; 

(?) все взрослое население; 

(?) работники милиции, прибывшие на место происшествия; 

(?) работники дорожных служб 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов 

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все вышеперечисленное 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  
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(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация. 

 

(??) Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике.  

(?) Оцепенение.  

(?) «Театральное» поведение.  

(?) Агрессивность. 

 

(??) Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших заключается в 

следующем:  

(?) Установление и поддержание словесного контакта  

(?) Установление и поддержание визуального и тактильного контакта 

 

(??) Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания.  

(?) Тяжелые травмы грудной клетки.  

(?) Асфиксия.  

(?) Черепно-мозговая травма 

(?) Большая кровопотеря.  

(?) Все перечисленные состояния. 

 

(??) Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое.  

(?) 30–60 ударов в минуту.  

(?) 60–80 ударов в минуту.  

(?) 80-100 ударов в минуту 

 

(??) Витальные признаки — это:  

(?) Признаки жизни.  

(?)Признаки травмы. 

 

(??) Определение «признаков жизни» включает:  

(?) Наличие дыхания, движения, кашля.  

(?)Наличие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях 

 

Укажите перевязочные средства 

(?) Бинты марлевые медицинские стерильные.  

(?) Бинты марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Лейкопластырь катушечный.  

(?) Лейкопластырь бактерицидный.  

(?) Салфетки марлевые медицинские стерильные.  

(?) Салфетки марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Косынки медицинские.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Спасательное покрывало, это: 

 (?) Полиэфирная пленка с золотисто-серебристым напылением.  

(?)Двусторонняя фольга 

(?)Двусторонняя простроченная клеенчатая ткань с зеркальным напылением. 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8 
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Раздел -3 «Уход за пострадавшими и больными» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 

(?) натощак; 

(?) после опорожнения мочевого пузыря; 

(?) после опорожнения кишечника; 

(?)  в одной и той же одежде; 

(?) после водных процедур. 

(??) Напряжение пульса зависит 

(?) от величины сердечного выброса; 

(?) от артериального давления;       

(?) от общего количества циркулирующей крови; 

(?) от частоты сердечных сокращений; 

(?) от возраста пациента. 

 

(??) В норме температура тела в подмышечной впадине 

(?) на 0,5-0,8 градусов ниже температуры слизистых оболочек; 

(?) на 0,5-0,8 градусов выше температуры слизистых оболочек; 

(?) одинаковая с температурой слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус выше температуры слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус ниже температуры слизистых оболочек.  

 (??) Для профилактики пролежней, положение пациента следует менять 

(?) каждые 3 часа; 

(?) каждые 2 часа;       

(?) каждые 4 часа; 

(?) по назначению врача; 

(?) на усмотрение медицинской сестры. 

(??) Температура тела человека в норме составляет 

(?) 36,0 — 36,7°С; 

(?) 36,2 — 36,9°С;       

(?) 35,0 — 36,5°С; 

(?) 36,6 — 37,0°С; 

(?) 35,8 — 36,6°С. 

(??) Выберете наиболее полный ответ: при смене белья и одежды тяжелобольному нужно 

приготовить 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое 

мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одеж-

ды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок 

для грязного белья, жидкое мыло;       
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(?) ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого натель-

ного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жид-

кое мыло. 

(??) Элемент ухода при рвоте 

(?) промывание желудка; 

(?) обильное щелочное питье; 

(?) применение пузыря со льдом на эпигастральную область; 

(?) обработка полости рта;       

(?) вызов врача. 

(??) Определите правильную последовательность обработки рта 

(?) пространство под языком, язык, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента; 

(?) зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком, дёсны пациен-

та;       

(?) внутренняя поверхность щёк, зубы, язык, пространство под языком, дёсны пациента; 

(?) дёсны пациента, зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком; 

(?) язык, пространство под языком, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента. 

Перечень вопросов вариативен, и может модифицироваться в зависимости от внедрения 

нормативно-правовых и технологических новаций. 

 

(??)  Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

 (?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

(?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения? 

 (?)   Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе 

 (?) Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности 

 (?)   Применяются оба способа 

 

(??)  Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

 (?)   На лучевой артерии 

 (?)   На бедренной артерии 

 (?) На сонной артерии 

 

(??)  Чем характеризуется венозное кровотечение? 

 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения? 

 (?) Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута 

 (?)   Наложение на рану поддерживающей повязки 

(?)   Приподнятое положение конечности 

 

(??)  На какой предельный срок времени можно наложить жгут   (закрутку) при артери-

альном кровотечении? 

 (?)   Не более 1,5 часов 

(?)  Не более 30 минут 

 (?)   Не более 2 часов 

 

(??)  Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 
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 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без созна-

ния? 

(?)   Полусидя с повёрнутой набок головой 

 (?) В стабильном боковом положении 

 (?)   Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды 

 

(??)  Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 

 (?)   Спиралевидная 

 (?) Восьмиобразная 

 (?)   Колосовидная 

 

(??)  Эффективность реанимационных мероприятий оценивается: 

 (?)   Все ответы правильные 

 (?) Появление пульса на крупных артериях 

 (?)   Восстановление дыхания 

 

(??)  Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

(?)   Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку 

 (?)   Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 

 (?) На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырем или 

бинтом 

 

(??)  Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

 (?) Шапочка 

(?)   Спиралевидная 

(?)   Крестообразная 

 

(??)  В какое время года требуется указать время наложения жгута? 

 (?)   Зимой 

 (?)   Летом 

 (?) В любое время года 

 

(??)  Что нужно указать в записке при наложении жгута? 

 (?)   Время получения травмы 

 (?) Время наложения жгута 

 (?)   Время снятия жгута 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции УК-8 

Вопросы: 

1. Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, признаки «ост-

рого живота», первая медицинская помощь. 

2. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений.  

3. Первая медицинская помощь при наружных кровотечениях.  

4. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин их вызываю-

щих.  

5. Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая помощь.  

6. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках.  

7. Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, дыхатель-

ную систему.  

8. Профилактика отравлений препаратами бытовой химии.  

9. Достоверные признаки применения подростками наркотиков.  

10. Определение физиологических показателей организма человека (по выбору препо-

давателя).  

11. Правила применения лекарственных веществ. Домашняя аптечка.  

12. Меры профилактики детского травматизма.  

13. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях.  

14. Десмургия: правила наложения повязки, функции повязки.  

15. Признаки раны и ее обработка.  

16. Способы остановки кровотечения. Характеристика артериального и венозного кро-

вотечения.  

17. «Захват жизни», причины и признаки попадания инородного тела в верхние дыха-

тельные пути.  

18. Способы иммобилизации и правила транспортировки раненых.  

19. Характеристика терминальных состояний.  

20. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при ожогах.  

21. Оказание первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.  

22. Первая помощь при аллергических и судорожных состояниях.  

23. Первая помощь при электротравмах, удушении, утоплении.  

24. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти.  

25. Последовательность реанимационных процедур. 
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26. Роль, место, задачи и объем первой помощи в системе этапного лечения постра-

давших/пораженных при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

27. Особенности оказания первой помощи пострадавшим и внезапно заболевшим в го-

роде и в отдаленных районах.  

28. Порядок действий на месте происшествия. 

29. Оценка характера поражений и степени тяжести состояния пострадавшего.  

30. Объемы оказания первой медицинской и доврачебной помощи.  

31. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего 

32. Методы профилактики инфекций 

33. Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих ока-

зание первой помощи пострадавшим. 

34. Функциональные состояния организма человека (болезнь, здоровье, критическое 

состояние). 

35. Методы оценки состояния больного.  

36. Виды нарушения сознания.  

37. Подсчет ЧД, пульса. Измерение АД. Положение больного. 

38. Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 

39. Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим инди-

видуальным, перевязочным материалом.  

40. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

41. Понятие о видах транспортировки.  

42. Показания к самостоятельной транспортировке пострадавшего.  

43. Сопровождение пострадавшего.  

44. Средства транспортировки. 

45. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза.  

46. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под редак-

цией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название электрон- Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510050
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№ ного ресурса работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 семинарско-

го типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подго-

товки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


 
37 

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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное 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. 

 

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) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами 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), а также наглядными пособиями и муляжами: прозрачная мо-

дель легких, модель мускулатуры головы и шеи, модель черепа и шейного отдела позвоночника, 

модель костей руки, модель костей ноги, модель черепа человека, модель костного таза взрослой 

женщины, модель бесполого торса 85 см, из 20 частей, модель скелета человека, верхние конеч-

ности, модель пищеварительной системы, модель гортани, сердца и легких из 7 частей, модель 

сердца человека в натуральную величину, модель кожи, увеличенная в 70 раз, модель мочевыде-

лительной системы человека, модель гортани человека, учебно-наглядные пособия по анатомии 

и физиологии человека, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки 

ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, 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 разбора конкретных 

ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 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 ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный 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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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. 



 7 

 

 

 

 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

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 

 

 

Раздел, тема Всего  Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
а

к
т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о
г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

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.  
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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 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 

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 
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комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

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 

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 
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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 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 
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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. 

 

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 
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«О 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 

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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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; 

− 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 



 21 

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/ 

 

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 Полнотекстовая база данных http://ebiblioteka.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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"EastView" периодических изданий  

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 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

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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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 

закономерностям

и 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 

Профессиональн

ые 

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  

Профессиональн

ые  

ПК-5 Способен 

применять 

политологически

е доктрины и 

теории для 

анализа 

ПК-5.1. Знает 

основные 

политологические 

доктрины и теории  

ПК-5.2. Умеет 

применять знания 

Знать: основные 

принципы и 

методы 

организации 

управленческих 

процессов 
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политологически

х проблем и 

разработки 

практических 

рекомендаций 

основных 

политологических 

доктрин и теорий 

для анализа 

политологических 

проблем. 

ПК-5.3. 

Использует 

политологические 

доктрины и теории 

для разработки 

практических 

рекомендаций. 

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    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      
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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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

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 

противостояния «холодной 

войны». Европейская 

система безопасности. 

18 9 9 3 2  4 

Раздел 3. Современные 

проблемы международной 

безопасности 

36 18 18 6 4  8 

Тема 5. Ядерное оружие, 

гонка ядерных вооружений 

и формирование условий 

взаимного ядерного 

18 9 9 3 2  4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

сдерживания. 

Стратегическая 

стабильность и 

противоракетная оборона. 

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 

 

 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о

г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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».  

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. 
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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. 

 

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.  
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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-

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, 

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 
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национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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  
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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  

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.  
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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. 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). 
 

https://urait.ru/bcode/466915
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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) «Международная безопасность» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

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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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; 

− 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) 

 

5.4.3. 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) «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). 

 

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 

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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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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) «Политический консалтинг» заключается в  получении 

обучающимися теоретических знаний о об основных принципах и понятиях, описывающих 

проблемы устойчивого развития, о сущности и содержании процесса перехода к устойчивому 

развитию с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по использованию полученных знаний в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Раскрыть предпосылки становления концепции устойчивого развития и ее содержание.  

2. Изучить основные теоретические подходы к пониманию устойчивого развития. 

3. Рассмотреть важнейшие политические аспекты концепции устойчивого развития. 

4. Изучить зарубежный и российский опыт перехода к устойчивому развитию. 

 

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 

Изучение дисциплины (модуля) «Политический консалтинг» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Теория политики», «Технологии политической коммуникации», 

«Сравнительная политика», «Современная российская политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Политический консалтинг»  является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Политический 

имиджмейкинг», «Политическое и государственное управление». 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-10 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 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

 
ПК-10 
Способность на 

основе 

имеющегося 

профессиональног

о опыта и знаний к 

глубокому 

разностороннему 

и системному 

анализу 

профессиональны

х и 

управленческих 

ПК-10.1 Формулирует политические и 

организационные проблемы 

ПК-10.2 Анализирует и разрешает 

управленческие проблемы в 

политическом процессе 
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проблем 

 

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 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 22 22    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 14 14    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет 

с 

оценк

ой  

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108     

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. 

Теоретические и 

концептуальные 

основы 

консультирования: 

сущность, цель, 

задачи, области 

применения и 

возможности 

99 63 36 22  14     

 

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 

 

16 10 6 4  2     

 

Тема   1.2. 

Политическое 

консультирование как 

механизм обеспечения 

16 10 6 4  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

политического 

процесса и 

совершенствования 

управленческой 

деятельности. 

Предпосылки 

возникновения 

потребности в 

политическом 

консалтинге 

Раздел 2. Типология 

политического 

консультирования. 

Личность 

политического 

консультанта и его 

функционал. 

          

 

Тема 2.1. 

Политический 

консалтинг как 

комплекс 

консультационных 

услуг и комплексное 

изучение 

политической сферы 

общества, региона. 

17 11 6 4  2     

 

Тема 2.2. Консалтинг 

как политическая 

деятельность. 

Эмпирическая 

нарративность и 

наработки. 

17 11 6 4  2     

 

Раздел 3. 

Политический 

консалтинг и 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

политические 

технологии. 

Тема 3.1.  Технологии 

политического 

консалтинга. 

16 11 5 3  2      

Тема 3.2.  Частные 

случаи политического 

консалтинга. Милтон-

моделирование в 

политическом 

консалтинге. 

17 10 7 3  4     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Общий объем, часов 108           

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и концептуальные основы консультирования: сущность, 

цель, задачи, области применения и возможности   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Воздействие человечества на природную среду в эпоху охоты и собирательства. 

Изменение природной среды в период зарождения  и развития земледелия и скотоводства. 

Нарушение природной среды в период перехода к промышленному производству.  

 

Тема 1.1. Становление и развитие политического консалтинга как 

методологического механизма систематической диагностики состояния политического 

рынка, системы политических консультационных услуг, регулирования состояния 
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политической напряженности и прогнозирования будущего состояния политических 

систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Преобразования природного и социокультурного пространства в период 

индустриализации и научно-технической революции. Римский клуб и результаты его 

деятельности. Рекомендации Всемирной конференции по окружающей среде  и развитию 1992 г. 

На пути к реализации  положений концепции устойчивого развития. 

 

 

Тема 1.2.  Политическое консультирование как механизм обеспечения политического 

процесса и совершенствования управленческой деятельности. Предпосылки 

возникновения потребности в политическом консалтинге  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государство: понятие, сущность, подходы. Характеристики государства (географические, экономические, 

социально-демографические, исторические, культурологические и т.п.). Репутационные характеристики 

государства: интегрированный подход. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 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) 

 

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.).  
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6. Основные формы и типы политического консультирования.  

7. Типология консультирования М. Кубра.  

8. Критерии эффективности политического консультирования.  

9. Стадии консультирования 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа, компьютерное тестирование 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Политический консалтинг как комплекс 

консультационных услуг и комплексное изучение политической сферы общества, региона. 

Форма практического задания: проект; самостоятельная исследовательская работа  

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. 

Тема практического занятия 2: Консалтинг как политическая деятельность. 

Эмпирическая нарративность и наработки. 

Форма практического задания: доклад с презентацией на одну из указанных тем (на выбор 

студента) 

1. Экспертный консалтинг.  

2. Процессный консалтинг.  

3. Интенсивный консалтинг.  

4. Обучающий консалтинг.  

5. Интерактивный консалтинг.  

6. Креативный консалтинг.  

7. Интегрированный консалтинг. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос в ходе занятия. 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

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) 
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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 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

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  7)_ 

Раздел 1. 

Теоретические и 

концептуальные 

основы 

консультирования: 

сущность, цель, 

задачи, области 

применения и 

возможности  

32 Подготовка анализа статьи 

Раздел 2. Типология 

политического 

консультирования. 

Личность 

политического 

консультанта и его 

функционал. 

34 Изучение социальной страницы 

политика по шаблону 

самостоятельного изучения 

Раздел 3. 

Политический 

консалтинг и 

политические 

технологии 

33 Просмотр фильма, написание 

рецензии 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

99  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

99  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Богданова О. В. Политический консалтинг: функции, черты и сущность // 

Социально-гуманитарные знания, №. 7, 2015, с. 259-264. 
2. Телятник Т. Е.. К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ // 

Международный научно-исследовательский журнал, №. 11-3 (113), 2021, с. 212-214. 

3. Малинкина А. М. , Мищенко Я. П.. ПОЛИТИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В 

ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ ОБЩЕСТВА // IN SITU, №. 10, 2022, с. 175-177. 

4. Ширинкин К. В. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Сервис в России и за рубежом, №. 15, №. 5 (97), 2021, с. 190-

198. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Темы проектов к Разделу 2. 

1. Социальный портрет представителя законодательной власти региона (на выбор) 

2. Социальный портрет представителя исполнительной власти региона (на выбор) 

3. Социальный портрет представителя судебной власти региона (на выбор) 

4. Социальный портрет политической партии  региона (на выбор) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Название фильмов для самостоятельного просмотра к Разделу 3 

1. Карточный домик . Телесериал. 1 сезон. 2013 год 

2. Карточный домик . Телесериал. 2 сезон. 2014 год 

3. Карточный домик . Телесериал. 3 сезон. 2015 год 

4. Карточный домик . Телесериал. 4 сезон. 2016 год 

 

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. 



14 

 

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. 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 
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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. 

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 дифференцированный 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. 
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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: 

 

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. 
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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.  

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 
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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 

«Теоретичес

кие и 

концептуал

ьные 

основы 

консультир

ования: 

сущность, 

цель, 

задачи, 

области 

применения 

и 

возможност

и » 

ПК-1 Контро

льная 

работа  

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. 

ПК-2 Компь

ютерно

е 

тестиро

1. Экспертный консалтинг.  

2. Процессный консалтинг.  

3. Интенсивный консалтинг.  

4. Обучающий консалтинг.  
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вание  5. Интерактивный консалтинг.  

6. Креативный консалтинг. 

7. Интегрированный консалтинг. 

2. Раздел -2 

«Типология 

политическ

ого 

консультир

ования. 

Личность 

политическ

ого 

консультан

та и его 

функционал

» 

ОПК-5 Устный 

опрос 

1. Типы политических имиджей.  

2. Политический имиджмейкер.  

3. Имидж политического лидера и политической структуры.  

4. Методы и приемы формирования политического имиджа.  

5. Миф в политической рекламе и формировании имиджа. 

6. Психологическая структура имиджа политического лидера и пути ее 

оптимизации.  

7. Расчет ресурсов политического влияния.  

8. Работа по привитию навыков и овладению приемами создания и поддержания 

политического имиджа.  

9. Консультации по методике и технике формирования и поддержания имиджа 

политической структуры и лидера 

3. Раздел -3 

«Политичес

кий 

консалтинг 

ПК-2 Компь

ютерно

е 

1. Технологии влияния на имидж клиента.  

2. Технологии декларирования успеха.  

3. Технологии влияния на событие.  
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и 

политическ

ие 

технологии

» 

тестиро

вание  

4. Технологии формирования условий для неизбежного выбора (технологии 

псевдовыбора).  

5. Технологии влияния на существующий информационный контекст.  

6. Технологии влияния на выделенные группы субъектов.  

7. Технологии использования доминирующих мотиваций.  

8. Технологии использования мотиваций, связанных с ожиданием немедленных 

перемен.  

9. Технологии вовлечения в процесс политического консалтинга.  

10. Технологии управления информацией.  

11. Технологии управления событием.  

12. Технологии защиты.  

13. Технологии маскировки планов, условий и событий.  

14. Технологии защиты от тактических приемов конкурентов.  

15. Превентивные и актуальные мероприятия. 

16. Милтон-моделирование в политическом консалтинге. 



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 Создание презентации, моделирующей 

технологию оценки и предоставления 

услуг политического консалтинга главы 

субъекта РФ 

 

ПК-2 Создание макета PR-кампании. 

1. Подробное описание целей и задач PR-

кампании 

2. Описание целевых групп кампании 

3. План конкретных этапов и мероприятий 

4. Медиаплан кампании 

5. Описание сформированного имиджа 

кандидата и мероприятий по его 

продвижению 

6. Видеоролик о кандидате и другие виды 

политической рекламы 

7. Другое, что необходимо для реализации 

конкретных целей PR-кампании 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Семенова, Л. М.  Имиджмейкинг : учебник и практикум для вузов / 

Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 141 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11004-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517753 

(дата обращения: 02.04.2023). 

2. Семенов, В. А.  Политический менеджмент : учебное пособие для 

вузов / В. А. Семенов, В. Н. Колесников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08008-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516022 (дата обращения: 02.04.2023). 

3. Чуев, С. В.  Политический менеджмент. Коммуникативные 

технологии : учебное пособие для вузов / С. В. Чуев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09615-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515059 (дата обращения: 02.04.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15715-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515054 (дата обращения: 02.05.2023). 

2. Мухаев, Р. Т.  Политология. Субъекты политики. Политические процессы : учебник для 

вузов / Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16741-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531313 (дата обращения: 02.05.2023). 

3. Семенова, Л. М.  Имиджмейкинг : учебник и практикум для вузов / Л. М. Семенова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11004-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517753 (дата обращения: 02.05.2023).   

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, 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 
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; 

− 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 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

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. 

 

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/ 

 

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 
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 

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, 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


27 

 

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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Прикладная политическая работа» заключается в получении 

обучающимися теоретических и практических знаний в сфере прикладной политической работы 

в парадигмах современной политической науки как этапа комплексной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в политической сфере: приобретение 

студентами знаний, умений и навыков, необходимых для их профессиональной деятельности, 

расширение их профессионального кругозора. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- понимать основные современные концепции и парадигмы прикладного 

политологического знания, их значимость в современных политических процессах; 

- усвоить сущность, структуру, функции прикладной политической работы и технологий 

её реализации на разных уровнях политической системы;  

- осознать широкий спектр средств и методов прикладной политической работы во 

внутренней и внешней политики России, преемственности политологического знания, его 

исторической и социально-политической обусловленности и обновления; 

- овладеть категориально-понятийным рядом прикладной политической науки, 

принципами, методами, инструментарием политической работы. 
 

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 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-7 в соответствии с учебным планом. 
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 

 ПК-7  Готовность к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, 

владение 

способами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

владение приемами 

физического и 

духовного 

саморазвития, 

информационно-

коммуникативными 

технологиями 

 

ПК-7.1 Применяет информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

ПК-7.2 Активизирует познавательную 

деятельность и применяет её в 

экспертно-аналитической работе 

 

Знать: 

 

 

Уметь: 
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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 3 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
     

Лекционные занятия 22 22    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 14 14    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 63 63    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 

 

Зачет 

с 

оценк

ой 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

1.  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. 
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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 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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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

П
р

а
к
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к
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о
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о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
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о
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и
 /

 И
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о
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о
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п
о

д
го

т
о
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и
 

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Прикладная 

политическая работа 
99 63 36 22  14  

 

  
 

Тема 1.1. Прикладная 

политическая работа: 

понятие, сущность, 

функции 

23 15 8 5  3  

 

  

 

Тема 1.2. Субъекты и 

объекты современной 

прикладной 

политической работы 

24 16 8 5  3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
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о
я
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а
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о

т
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Тема 1.3. Прикладная 

политическая работа 

в современных 

политических 

институтах 

 

26 16 10 6  4     

 

Тема 1.4. Прикладная 

политическая работа: 

виды и уровни 

реализации 

 

26 16 10 6  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 108 

   

 

 

 

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

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, 
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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 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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:____________  

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. 
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8. Аналитическое конструирование прикладной политической работы на 

международной арене. 

9. Управление и эффективность прикладной политической работы в глобальном 

контексте. 

 

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. 
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7. Чьи идеи выступили детерминантой формирования современного технологического 

подхода в социально-политической сфере: 

а) М. Вебера; 

б) И. Сталина; 

в) В. Ленина; 

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. 
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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.  

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.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторно  занятия:____________  

Форма практического задания:;; практикум по решению задач; лабораторный практикум, 

расчетно-графические работы; расчетное практическое задание и т.д. 

Практикум 

Провести сравнительный анализ (письменно) актуальных видов прикладной политической 

работы в России и мире, предложить пути их совершенствования. 

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. 
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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.  

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.  

 

 

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. Прикладная 

политическая работа 

30 Подготовка реферата  

33 Выполнение творческого задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 63  
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дисциплине (модулю), 

часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

Темы рефератов 

1 Прикладная политическая наука в США. 

2 Прикладная политическая наука в Западной Европе. 

3 Прикладная политология в современной России. 

4 Понятие «прикладной политической работы»: суть, структура, значение. 

5 Прикладная политическая работа: опыт и проблемы проектирования. 

6 Прикладная политическая работа в сфере международных отношений: опыт и 

перспективы. 

7 Сегментирование объектов прикладной политической работы: цели и основания. 

8 Этические проблемы прикладной политической работы в сфере международных 

отношений. 

9 Правовые проблемы реализации прикладной политической работы в сфере 

международных отношений. 

10 Особенности современной прикладной политической работы в условиях глобализации (на 

примере разных стран). 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Конспектирование статей из политологических словарей, учебников, 

составление таблицы «Политическая деятельность». 

 

Позиция Содержание 

Раскройте понятие 

«политическая деятельность» 

 

Охарактеризуйте явление 

«политическая активность» 

 

Каковы основные функции 

современной политической 

деятельности? 

 

Опишите основные отличия 

феноменов «политическое действие», 

«политическое участие», 

«политическая работа» и 

«политическая деятельность» 

 

Назовите методы изучения 

политической деятельности 

 

 



 
16 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Современная российская политика: Учебник. М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 

2010. 

Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии: 

учебник. М., 2008. 

 

 

 

 

 

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. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 
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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. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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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: 

 

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. 

 

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.  

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 



 
20 

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 

«Прикладна

я 

политическ

ая работа» 

ПК-1 Контро

льная 

работа  

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. 

ПК-2 Тестиро

вание  

1. К функциональным компонентам политической деятельности не 

относятся: 

а) прогностический; 

б) прогнозно-проектировочный; 

в) конструкторско-проектировочный; 

г) коммуникативный; 
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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;  
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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; 

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; 
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• от стохастики политической элиты; 

• от свойства сегмента жизнедеятельности людей; 

• от степени зрелости политических объектов и субъектов. 

  ОПК-5 Устный 

опрос 

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 
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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.  

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.  

 

ОПК-5 Реферат  
1 Прикладная политическая наука в США. 

2 Прикладная политическая наука в Западной Европе. 

3 Прикладная политология в современной России. 

4 Понятие «прикладной политической работы»: суть, структура, значение. 

5 Прикладная политическая работа: опыт и проблемы проектирования. 

6 Прикладная политическая работа в сфере международных отношений: опыт и 

перспективы. 

7 Сегментирование объектов прикладной политической работы: цели и 

основания. 

8 Этические проблемы прикладной политической работы в сфере 

международных отношений. 

9 Правовые проблемы реализации прикладной политической работы в сфере 

международных отношений. 
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10 Особенности современной прикладной политической работы в условиях 

глобализации (на примере разных стран). 

 

 

  



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 
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. 

ПК-2 
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 
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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 
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современного технологического подхода в 

социально-политической сфере: 

а) М. Вебера; 

б) И. Сталина; 

в) В. Ленина; 

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. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Баранов, А. В. Политическая социология и методы прикладных политических 

исследований : учебно-методическое пособие / А. В. Баранов, Ю. В. Костенко. – Краснодар : 

Кубанский государственный университет, 2022. – 168 с. 

2. Прикладная политология: политический консалтинг и экспертиза / А. В. Баранов, К. А. 

Говорухина, Г. П. Рогочая [и др.]. – Краснодар : Кубанский государственный университет, 2020. 

– 200 с. 

3. Китинов Б.У. Цивилизационные основы политического процесса [Электронный ресурс] : 

Монография / Б.У. Китинов. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2019. - 368 с. 

4. Габрелян Э.В. Актуальные проблемы теории государства [Текст/электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Э.В. Габрелян. - Электронные текстовые данные. - М. : Проспект, 2017, 2019. - 

104 с. 

5. Федосеев А.А. Современная американская буржуазная политология: истоки, традиции, 

новации [Текст] / А.А. Федосеев. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. - 215 с. 

5.1.2. Дополнительная литература 

6. Политология : базовый учеб. для студ. вузов / авт. кол. : В. И. Жуков [и др.] ; рец. : 

М. Н. Грачев, Г. Т. Тавадов ; отв. за вып. : Г. И. Авцинова, Е. Н. Тарасов, В. В. Юдаев ; М-во 

образования и науки РФ, РГСУ. - М. : Изд-во РГСУ, 2011. - 639 с. 

7. Авцинова Г.И., Гришин О.Е., Нестерчук О.А. и другие. Политика. Инновации. 

Технологии. //под общей редакцией О.Е. Гришина, Г.И. Авциновой, Л.И. Гордеева. Москва, 

2014. 

8. Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития / М. М. 

Алиев, Р. М. Алиев, А. А. Боев [и др.]. – Петрозаводск : Международный центр научного 

партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – 537 с. 

9. Инновационное развитие науки: фундаментальные и прикладные проблемы : 

монография. – Петрозаводск : Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 

2020. – 380 с. 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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; 

− 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 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 



 
32 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. 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. 

 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 
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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 

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 2 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)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р
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т
о
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н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

 

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 

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 
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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 

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.  
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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». 

            

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 
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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? 

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. 
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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. 

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 

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 
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с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

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 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

в органах государственной 

и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

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 Этапы Показатель Критерии  и шкалы 
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компетенции формирования 

компетенций 

оценивания 

компетенции 

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 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
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принятых решений  

 

  

 

 

 

( 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) «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.  
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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. 

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 
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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. — 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232556
http://biblioclub.ru/
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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) «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. 

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 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 
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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) 

5.2.1. 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 

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/ 

 

5.5 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 

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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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 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).  
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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 

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. 

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)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

 

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 

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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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   

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: 
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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. 

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. 
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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 

 

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 
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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-

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 

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-

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 
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 

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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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 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-4; ПК-5; 

Этап 

формирования 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 
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ПК-6 знаний.  

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

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 

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; 

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 
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практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет, задачи и функции дисциплины (модуля) «Группы интересов в политике и 

политическая элитология». 

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.  



17 

 

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 

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).  
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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). 

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/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494786
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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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) «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; 

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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− 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.  

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; 
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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 

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 

http://www.scopus.com/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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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/ 

 

 

5.2.1. 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, 

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/


23 

 

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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

энергетическом факторе в современном мире с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков определения состояния энергетических ресурсов и их влияния на 

внутреннюю и внешнюю политику государств.  

Задачи дисциплины: 

1. ознакомить обучающихся с понятием "энергетический фактор";  

2. выработать у обучающихся знания и первичные умения применения информационно-

коммуникативных технологий для определения состояния энергетических ресурсов государств; 

3. научить обучающихся активизировать познавательную деятельность в экспертно-

аналитической работе, связанной с определением состояния энергетических ресурсов и их влияния 

на внутреннюю и внешнюю политику государств. 

 

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 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

 ПК-7. Готовность к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, 

владение 

способами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

владение приемами 

физического и 

духовного 

саморазвития, 

информационно-

коммуникативными 

технологиями 

ПК-7.1 Применяет информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: Порядок  

применения 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: Применять 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7.2 Активизирует 

познавательную деятельность и 

применяет её в экспертно-

аналитической работе  
 

Знать: Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности и их 

применения в экспертно-

аналитической работе 

Уметь: Активизировать 

познавательную 

деятельность и применять 

её в экспертно-

аналитической работе 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 8 8 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-заочной формы обучения 

Тема 

Виды учебной работы, академические часы 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр  8 

Тема 1. Энергетика: 

понятие, основные виды, 

роль в  развитии 

общества.  

8 6 2 2 2 
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Тема 

Виды учебной работы, академические часы 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2. Международная 

энергетическая политика,  

ее правовые основы  

11 7 4 2 2 2 2 
 

  

 

Тема 3. Правовые основы 

политики РФ в 

энергетической сфере 

11 7 4 4 4 
 

 
 

  

 

Тема 4. Энергетический 

фактор взаимодействия 

РФ с государствами СНГ 

и БРИКС 

10 6 4 2 2 2 2 
 

  

 

Тема 5. Международное 

энергетическое 

сотрудничество РФ с 

государствами Европы, 

Ближнего Востока, 

Африки, центральной 

Южной Америки 

12 6 6 4 4 2 2 
 

  

 

Тема 6. Актуальные 

проблемы обеспечения 

энергетической 

безопасности России 

11 7 4 2 2 2 2 
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 

 
72 39 24 16 16 8 8 

 
  

 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Энергетика: понятие, основные виды, роль в  развитии общества 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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.   
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Тема 2. Международная энергетическая политика,  ее правовые основы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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 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 3. Правовые основы политики РФ в энергетической сфере 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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.    

 

Тема 4. Энергетический фактор взаимодействия РФ с государствами СНГ и БРИКС 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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 5. Международное энергетическое сотрудничество РФ с государствами Европы, 

Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

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. 

Инвестиции, техническое и технологическое, иное содействие РФ развитию энергетики  

дружественных государств.  

 

Тема 6. Актуальные проблемы обеспечения энергетической безопасности России 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

Тема 2. Международная энергетическая политика,  ее правовые основы 

 

Форма практического задания: Экспресс-опрос обучающихся по изучаемым вопросам,  

заслушивание и обсуждение рефератов, выполнение практико-ориентированного задания. 

 

Основные вопросы для обсуждения:  

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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://minenergo.gov.ru/node/14095
https://minenergo.gov.ru/node/14095
https://minenergo.gov.ru/node/16926
https://minenergo.gov.ru/node/16926
https://minenergo.gov.ru/node/14559
https://minenergo.gov.ru/node/11309
https://minenergo.gov.ru/node/11309
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/14099
https://minenergo.gov.ru/node/14099
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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.    

 

Темы рефератов: 

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.    

 

Компетентностно ориентированное задание: 

1. Определите место и роль РФ в решение глобальных энергетических проблем. 

   

 

Тема 4. Энергетический фактор взаимодействия РФ с государствами СНГ и БРИКС 

 

Форма практического задания: Экспресс-опрос обучающихся по изучаемым вопросам,  

заслушивание и обсуждение рефератов, выполнение практико-ориентированных заданий. 

 

Основные вопросы для обсуждения:  

1. План ГОЭЛРО: условия принятия и реализации, значение для развития энергетики 

нашей страны. 

2. Современные проблемы  развития энергетики РФ. 
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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 проектов: 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.  

 

Темы рефератов: 

1. 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. 

 

Компетентностно ориентированные задания: 
1. Определите актуальные проблемы энергетики России. 

2. Определите основные направления развития энергетических отраслей РФ. 

3. Выявите потребности и угрозы развития "зеленой энергетики". 

4. Подготовьте сообщение о направлениях энергетического сотрудничества РФ и 

государств, входящими в СНГ и БРИКС.  

 

 

Тема 5. Международное энергетическое сотрудничество РФ с государствами Европы, 

Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки 

 

Форма практического задания: Экспресс-опрос обучающихся по изучаемым вопросам,  

заслушивание и обсуждение рефератов, выполнение практико-ориентированного задания. 

 

Основные вопросы для обсуждения:  

1. Проблемы взаимодействия РФ с государствами Европы в энергетической сфере. 

2. Основные направления энергетического сотрудничества РФ с государствами Ближнего 

Востока. 

3. Африканские государства в энергетической политике РФ.  

4. Энергетическая политика РФ в отношении стран Центральной и Южной Америки. 

5. История организации ОПЕК.  

6. Место и роль ОПЕК в энергетической политике государств-участников и мировой 

энергетике. 

7. Инвестиции, техническое и технологическое, иное содействие РФ развитию энергетики  

дружественных государств.  

 

Темы рефератов: 

1. Взаимодействие РФ с государствами Европы в энергетической сфере. 

2. Основные направления энергетического сотрудничества РФ с государствами Ближнего 

Востока. 
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3. Африканские государства в энергетической политике РФ.  

4. Отношения РФ и стран Центральной и Южной Америки в энергетике. 

5. ОПЕК, его роль в энергетической политике государств-участников и мировой 

энергетике. 

Компетентностно ориентированные задания: 
1. Определите актуальные проблемы энергетики  европейских государств.  

2. Выявите энергетические проблемы  государств Ближнего Востока. 

3. Сформулируйте актуальные энергетические проблемы африканских государств.  

4. Определите проблемы энергетики  государств Центральной и Южной Америки. 

5. Опишите роль ОПЕК в мировой энергетике. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы обеспечения энергетической безопасности России 

Форма практического задания: подготовка тематических докладов и рефератов, обсуждение 

докладов и рефератов, выполнение практического задания. 

 

Основные вопросы для обсуждения:  

1. Федеральный  проект Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов: цели, 

задачи, сроки реализации.  

2. Федеральный  проект Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года: цели, задачи, сроки реализации. 

3. Энергетические проблемы в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. 

4. Цели и задачи ведомственных проектов 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. 

5. Вопросы энерегетической безопасности в федеральном законе "Об использовании 

атомной энергии" и федеральном законе "Об электроэнергетике" . 

6. Основные положения Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации. 

7. Деятельность органов государственной власти РФ по обеспечению энергетической 

безопасности государства.  

Темы рефератов: 

1. Ведомственные проекты Министерства энергетики РФ. 

2. Проблемы обеспечения надежного электроснабжения. 

3. Состояние и перспективы развития "зеленой энергетики" в РФ. 

4. Проблемы газоснабжения населения России и их решение. 

 

Компетентностно ориентированные задания: 
1. Выявите цели и задачи обеспечения национальной безопасности в Энергетической 

стратегия России. 

2.  Определите основные направления государственной политики, соответствующие 

Доктрине энергетической безопасности РФ.  

3. Определите меры, принимаемые РФ для преодоления незаконных санкций некоторых 

недружественных государств. 

4. Выявите положительные и негативные последствия демонополизации 

электроэнергетики России. 
 

https://minenergo.gov.ru/node/14095
https://minenergo.gov.ru/node/16926
https://minenergo.gov.ru/node/16926
https://minenergo.gov.ru/node/14559
https://minenergo.gov.ru/node/14559
https://minenergo.gov.ru/node/11309
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/14099
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

форма рубежного контроля - зачет. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Семестр 8 

Тема 1. Энергетика: 

понятие, основные 

виды, роль в  развитии 

общества.  

6 

Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов, подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы.  

Тема 2. 

Международная 

энергетическая 

политика,  ее 

правовые основы  

7 

Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов, подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы, выполнение 

компетентностно ориентированных заданий. 

Тема 3. Правовые 

основы политики РФ в 

энергетической сфере 
7 

Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов, ответов на вопросы для 

самостоятельной работы. 

Тема 4. Энергетический 

фактор взаимодействия 

РФ с государствами 

СНГ и БРИКС 

6 

Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов, подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы, выполнение 

компетентностно ориентированных заданий. 

Тема 5. 

Международное 

энергетическое 

сотрудничество РФ с 

государствами 

Европы, Ближнего 

Востока, Африки, 

Центральной и 

Южной Америки 

6 

Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов, подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы, выполнение 

компетентностно ориентированных заданий. 

Тема 6. Актуальные 

проблемы обеспечения 

энергетической 

безопасности России 

7 

Изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов, подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельной работы, выполнение 

компетентностно ориентированных заданий. 

Общий объем по 

семестру, часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

39  
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Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине: 

 

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 и договор к ней. 

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.    

16. План ГОЭЛРО: условия принятия и реализации, значение для энергетики нашей страны. 

17. Современные проблемы  развития энергетики РФ. 

18. Основные положения Современные энергетические доктрины и стратегии России.  

19. Законодательство РФ, регламентирующее государственную и коммерческую деятельность в 

энергетической сфере: федеральные законы об использовании атомной энергии, об 

электроэнергетике и другие. 

20. Двухсторонние и многосторонние договоры и соглашения РФ с иностранными 

государствами по поводу сотрудничества в энергетической сфере.  

21. Сотрудничество РФ в энергетике с государствами, входящими в СНГ. 

22. Взаимодействие с государствами БРИКС в энергетической сфере.  

23. Участие РФ в крупномасштабных энергетических проектов: строительстве атомных и иных 

электрических станций, нефтепроводов и газопроводов, предприятий по производству СПГ и 

других объектов. 

24. Энергетические проблемы в Концепции внешней политики Российской Федерации. 

25. Основные направления Энергетической стратегии России.  

26. Сотрудничества РФ и государств, входящих в СНГ и БРИКС,  в энергетической сфере.  

27. 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. 

28. Федеральный  проект Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов: цели, задачи, 

сроки реализации.  

29. Федеральный  проект Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года: цели, задачи, сроки реализации. 

30. Энергетические проблемы в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

31. Цели и задачи ведомственных проектов 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, 

https://minenergo.gov.ru/node/14095
https://minenergo.gov.ru/node/16926
https://minenergo.gov.ru/node/16926
https://minenergo.gov.ru/node/14559
https://minenergo.gov.ru/node/11309
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11300
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хранения и использования информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса 

и развитие государственной информационной системы топливно-энергетического 

комплекса; Организация проектной деятельности в Минэнерго России. 

32. Вопросы энергетической безопасности в федеральном законе "Об использовании атомной 

энергии" и федеральном законе "Об электроэнергетике" . 

33. Основные положения Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации. 

34. Деятельность органов государственной власти РФ по обеспечению энергетической 

безопасности государства. 

35. Положительные и негативные последствия демонополизации и децентрализации 

электроэнергетики РФ. 

 

Перечень тем рефератов по дисциплине: 

 

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. Тенденции развития атомной энергетики России. 

5. Угольная промышленность, тенденции ее вклада в энергетику России. 

6. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль в РФ и мире. 

7. Газовая промышленность как отрасль топливно-энергетического комплекса России,  

8. Энергетическая политика России. Энергетическая стратегия России на период до 2035 г.  

9. Экологические проблемы энергетики.  

10. Восполняемые и невосполнимые источники энергии.  

11. "Зеленая" энергетика: понятие, тенденции оказания влияния на политику государств.   

12. Влияние энергетических проблем на международные отношения.  

13. Тенденции развития отраслей энергетики в зарубежных государствах.  

14. Энергетические ресурсы как  мотивы борьбы и сотрудничества государств.  

15. Энергетические войны: понятие, цели, современное состояние. 

16. Роль ООН и других международных организаций в решение глобальных энергетических 

проблем. 

17. Политико-правовые документы, регламентирующие решение международных 

энергетических проблем: Европейская Энергетическая Хартия и договор к ней.  

18. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН (1997 г.).  

19. Вопросы энергетики в Концепции внешней политики Российской Федерации. 

20. Опыт участия РФ в урегулировании межгосударственных противоречий в энергетике.    

21. Ведомственные проекты Министерства энергетики РФ. 

22. Проблемы обеспечения надежного электроснабжения. 

23. Состояние и перспективы развития "зеленой энергетики" в РФ. 

24. Проблемы газоснабжения населения России и их решение. 

25. Взаимодействие РФ с государствами Европы в энергетической сфере. 

26. Энергетическое сотрудничество РФ с государствами Ближнего Востока. 

27. Африканские государства в энергетической политике РФ.  

28. Отношения РФ и стран Центральной и Южной Америки в энергетике. 

29. ОПЕК, его роль в энергетической политике государств-участников и мировой энергетике. 

30. Проблемы взаимодействия РФ с государствами Европы в энергетической сфере. 

31. Направления энергетического сотрудничества РФ с государствами Ближнего Востока. 

32. Африканские государства в энергетической политике РФ.  

33. Энергетическая политика РФ в отношении стран Центральной и Южной Америки. 

34. ОПЕК: история организации, цели и задачи, место и роль в энергетической политике 

государств-участников и мировой энергетике. 

35. Инвестиции, техническое и технологическое, иное содействие РФ развитию энергетики  

дружественных государств.  

 

https://minenergo.gov.ru/node/14099
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Компетентностно ориентированные задания по дисциплине: 

 

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 РФ на период до 2035 г.  

5. Место и роль РФ в решение глобальных энергетических проблем.   

6. Актуальные проблемы энергетики России. 

7. Основные направления развития энергетики РФ. 

8. Тенденции и проблемы развития "зеленой энергетики". 

9. Выявите объективные потребности и угрозы развития "зеленой энергетики". 

10. Подготовьте сообщение о направлениях энергетического сотрудничества РФ и государств, 

входящими в СНГ и БРИКС.  

11. Определите актуальные проблемы энергетики  европейских государств.  

12. Энергетические проблемы  государств Ближнего Востока. 

13. Сформулируйте актуальные энергетические проблемы африканских государств.  

14. Определите проблемы энергетики  государств Центральной и Южной Америки. 

15. Опишите роль ОПЕК в мировой энергетике. 

16. Выявите цели и задачи обеспечения национальной безопасности в Энергетической стратегия 

России. 

17. Определите современные угрозы энергетике РФ.  

18. Доктрина энергетической безопасности РФ: понятие энергетической безопасности и 

первоочередные задачи обеспечения энергетической безопасности России. 

19. Установите основные направления государственной политики, соответствующие Доктрине 

энергетической безопасности РФ.  

20. Меры, принимаемые РФ для преодоления санкций недружественных государств в 

энергетической сфере. 

21. Положительные и негативные последствия демонополизации и децентрализации 

электроэнергетики РФ. 

22. Тенденции развития атомной энергетики России. 

23. Угольная промышленность, тенденции ее вклада в энергетику России. 

24. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль в РФ и мире. 

25. Газовая промышленность как отрасль топливно-энергетического комплекса России,  
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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. 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). 

 



 
21 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является  зачет. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине  

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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.). 

 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 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 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 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 

Перечень вопросов текущего контроля и текущей аттестации 

 

№ 

п/п Контроли-

руемые темы 

дисциплины 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ций 

Форма 

рубеж-

ного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. 1 Тема 1. 

Энергетика: 

понятие, 

основные виды, 

роль в  развитии 

общества.  

 

ПК-7 

 

Вопросы   

Компет

ентност

но 

ориенти

рованн

ые 

задания 

 

2 Тема 2. 

Международная 

энергетическая 

политика,  ее 

правовые 

основы  

ПК-7 

 

Вопросы   

Компет

ентност

но 

ориенти

рованн

ые 

задания 

 

3 Тема 3. 

Правовые 

основы 

политики РФ в 

энергетической 

сфере 

 

ПК-7 

 

Вопросы   

Компет

ентност
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но 

ориенти

рованн

ые 

задания 

4 Тема 4. 

Энергетический 

фактор 

взаимодействия 

РФ с 

государствами 

СНГ и БРИКС 

ПК-7 

 

Вопросы   

Компет

ентност

но 

ориенти

рованн

ые 

задания 

 

5 Тема 5. 

Международное 

энергетическое 

сотрудничество 

РФ с 

государствами 

Европы, 

Ближнего 

Востока, 

Африки, 

центральной 

Южной 

Америки 

Тема 6. 

Актуальные 

проблемы 

обеспечения 

энергетической 

безопасности 

России 

ПК-7 

 

Вопросы   

Компет

ентност

но 

ориенти

рованн

ые 

задания 

 

1. 6 Тема 6. 

Актуальные 

проблемы 

обеспечения 

энергетической 

безопасности 

России 

ПК-7 

 

Вопросы   

Компет

ентност

но 

ориенти

рованн
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ые 

задания 

Компет

ентност

но 

ориенти

рованн

ые  

1 

2 

3 

 

 

 

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: 

ПК-7. Готовность к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, 

владение способами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

владение приемами 

физического и 

духовного 

саморазвития, 

информационно-

коммуникативными 

технологиями 

ПК-2 

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 и договор к ней. 

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.    

16. План ГОЭЛРО: условия принятия и реализации, значение для 

энергетики нашей страны. 

17. Современные проблемы  развития энергетики РФ. 
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18. Основные положения Современные энергетические доктрины и 

стратегии России.  

19. Законодательство РФ, регламентирующее государственную и 

коммерческую деятельность в энергетической сфере: федеральные 

законы об использовании атомной энергии, об электроэнергетике и 

другие. 

20. Двухсторонние и многосторонние договоры и соглашения РФ с 

иностранными государствами по поводу сотрудничества в 

энергетической сфере.  

21. Сотрудничество РФ в энергетике с государствами, входящими в 

СНГ. 

22. Взаимодействие с государствами БРИКС в энергетической сфере.  

23. Участие РФ в крупномасштабных энергетических проектов: 

строительстве атомных и иных электрических станций, 

нефтепроводов и газопроводов, предприятий по производству СПГ и 

других объектов. 

24. Энергетические проблемы в Концепции внешней политики 

Российской Федерации. 

25. Основные направления Энергетической стратегии России.  

26. Сотрудничества РФ и государств, входящих в СНГ и БРИКС,  в 

энергетической сфере.  

27. 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. 

28. Федеральный  проект Технологии освоения трудноизвлекаемых 

углеводородов: цели, задачи, сроки реализации.  

29. Федеральный  проект Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года: 

цели, задачи, сроки реализации. 

30. Энергетические проблемы в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

31. Цели и задачи ведомственных проектов 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. 

32. Вопросы энергетической безопасности в федеральном законе "Об 

использовании атомной энергии" и федеральном законе "Об 

электроэнергетике" . 

33. Основные положения Доктрины энергетической безопасности 

Российской Федерации. 

34. Деятельность органов государственной власти РФ по обеспечению 

энергетической безопасности государства. 

35. Положительные и негативные последствия демонополизации и 

децентрализации электроэнергетики РФ. 

https://minenergo.gov.ru/node/14095
https://minenergo.gov.ru/node/14095
https://minenergo.gov.ru/node/16926
https://minenergo.gov.ru/node/16926
https://minenergo.gov.ru/node/14559
https://minenergo.gov.ru/node/11309
https://minenergo.gov.ru/node/11309
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11306
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/11300
https://minenergo.gov.ru/node/14099
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Компетентностно ориентированные задания: 

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 РФ на 

период до 2035 г.  

5. Место и роль РФ в решение глобальных энергетических проблем.   

6. Актуальные проблемы энергетики России. 

7. Основные направления развития энергетики РФ. 

8. Тенденции и проблемы развития "зеленой энергетики". 

9. Выявите объективные потребности и угрозы развития "зеленой 

энергетики". 

10. Подготовьте сообщение о направлениях энергетического 

сотрудничества РФ и государств, входящими в СНГ и БРИКС.  

11. Определите актуальные проблемы энергетики  европейских 

государств.  

12. Энергетические проблемы  государств Ближнего Востока. 

13. Сформулируйте актуальные энергетические проблемы 

африканских государств.  

14. Определите проблемы энергетики  государств Центральной и 

Южной Америки. 

15. Опишите роль ОПЕК в мировой энергетике. 

16. Выявите цели и задачи обеспечения национальной безопасности в 

Энергетической стратегия России. 

17. Определите современные угрозы энергетике РФ.  

18. Доктрина энергетической безопасности РФ: понятие 

энергетической безопасности и первоочередные задачи 

обеспечения энергетической безопасности России. 

19. Установите основные направления государственной политики, 

соответствующие Доктрине энергетической безопасности РФ.  

20. Меры, принимаемые РФ для преодоления санкций 

недружественных государств в энергетической сфере. 

21. Положительные и негативные последствия демонополизации и 

децентрализации электроэнергетики РФ. 

22. Тенденции развития атомной энергетики России. 

23. Угольная промышленность, тенденции ее вклада в энергетику 

России. 

24. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль в РФ и 

мире. 

25. Газовая промышленность как отрасль топливно-энергетического 

комплекса России: состояние, перспективы развития.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

Нормативные акты: 

1. Об использовании атомной энергии: федерал. закон от 21.11.1995 г. №170-ФЗ. 

URL: https:// www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8450/(дата обращения: 

30.03.2023). 
2. Об электроэнергетике: федерал. закон от 26.03.2003 г. № 35. URL: https://www. consultant. 

ru/document/cons_doc_LAW_41502/ (дата обращения: 30.03.2023). 
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3. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 

13.05.2019 г. № 216. URL: https://minenergo.gov.ru/node/14766 (дата обращения: 

30.03.2023). 

4. Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: указ Президента 

РФ от 31.03.2023 г. № 229. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_443540/ (дата обращения: 30.03.2023). 

5. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 

Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400. URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 30.03.2023). 

6. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года: утверждена пост. 

Правительства РФ от 9.06.2020 г. № 1523-р. URL: 

http://static.government.ru/media/files/w4sig FOiDjGVDYT4I gsApssm6mZRb7wx.pdf (дата 

обращения: 30.03.2023). 

7. Договор к Энергетической Хартии (Лиссабон, 17.12.1994 г.). URL: 

https://base.garant.ru/75030726/ (дата обращения: 30.03.2023). 

8. Договор между Азербайджанской Республикой и Российской Федерации о транзите 

азербайджанской нефти через территорию Российской Федерации от 18.01.96. URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=62375 (дата обращения: 

30.03.2023). 

9. Европейская Энергетическая Хартия (Гаага, 17.12.1991) и связанные с ним документы. 

Правовая основа для международного энергетического сотрудничества. Брюссель: 

Секретариат Хартии, 2004. 

10. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата: принят 11.12.1997 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 30.03.2023). 

 

Основная литература: 

1. Василенко А.Б., Тетельмин В.В. Современная энергетика и энергетика будущего: 

Технологии производства. Нетрадиционные источники. Экологическая безопасность. М.: 

Ленанд. 2018. 

2. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия : учебное пособие. М., 2002.  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Аджиев Т.А. Энергетический фактор в международных отношениях стран СНГ: дис. ... канд. 

полит. н. 23.00.04. М.: 2005. 

2. Акимова В.В., Тихоцкая И.С. Новая энергетическая стратегия Японии и развитие солнечной 

энергетики // Япония. Ежегодник. 2014. № 43. С. 72-75.  

3. Боровский Ю.В. Энергетическая политика России на международной арене //  Вестник 

МГИМО-Университета. 2012. № 6(27). С. 40-46  
4. Вутянова Я.В. Энергетическая политика как фактор геополитического влияния России: 

автореф. дис. ... канд. полит. н. 23.00.02. М.: 2013. 

5. Газпром, нефть. Арктический терминал для морской отгрузки нефти с Новопортовского 

месторождения. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TEoPyDmOOWg (дата обращения: 

30.03.2023). 

6. Газпром, нефть. История нефти в России. URL: URL: http://new.gazpromneft. 

ru/pages.php?page=2&lang=2&print_friendly=1 (дата обращения: 30.03.2023). 

7. Гринология. Шесть месторождений нефти в России, URL: http://greenologia.ru/eko-

problemy/proizvodstvo-neft/mestorozhdenijnefti-v-rossii.html (дата обращения:07.10.17).  

8. Драгульский С.А. История нефтяной отросли в России. Стандарты и качество. URL: http:// 

ria-stk.ru/mi/adetail.php?ID=45523 (дата обращения: 30.03.2023). 

9. Жизнин С. Энергетика в современном мире и международная энергетическая политика // 

Балтийский регион. 2010. № 1. С. 5-17.  
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10. Жизнин С., Абдрасулов Н. Современные энергетические войны и кризисы: угрозы миру. 

Геополитика и энергетика в новом миропорядке // Независимая газета. 2023. 27 июля. 

11. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия : учебное пособие. М., 2002.  

12. Жильцов С.С. Независимость: Энергетика определит будущее Центральной Азии. URL: 

http://www.ng.ru/ng_energiya/2017-02-14/9_6928_future.html (дата обращения: 30.03.2023). 

13. Жукова И.С. О международном энергетическом праве, как о отросли международного права 

// Вестник ОГУ. 2010. № 2 (108).  

14. Као Д.М. «Энергетическая дипломатия» Китая и ее влияние в сопредельных регионах // 

Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 4. С. 98-105. 

15. Ковешников Н. «Невозможная триада» энергобезопасности Европейского Союза // 

Международные процессы. 2015. Том 13. № 4. С. 74-85.  

16. Лагутина М.Л. Энергетический фактор в интеграционных процессах стран СНГ. URL: 

http://sir.spbu.ru/nauka/publ/digest/Lagutina1.pdf (дата обращения: 30.03.2023). 

17. Лактюшков В., Собко А., Анпилогов А. Конец эпохи сланца // Газ. «Завтра». 2017. № 1.  

18. Лебедев Ю.В., Лебедева Т.А. Зелёная энергетика: состояние и ожидания. URL: https://elar. 

urfu.ru/bitstream/10995/61011/1/978-5-8295-0584-4_40.pdf (дата обращения: 30.03.2023). 

19. Лихачев В. Состояние и перспективы российско-турецких отношений в энергетической 

сфере. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sostoyanie-iperspektivy-

rossiysko-turetskikh-otnosheniy-v-e/ (дата обращения: 30.03.2023). 

20. Лоскутова И.Н. Пути углубления энергетического сотрудничества между Казахстаном и 

Россией // Молодой ученый. 2011. №8. Т.1. С. 152-154. URL: https://moluch.ru/archive/31/3540/ 

(дата обращения: 30.03.2023). 

21. Манвелян А. Энергетический фактор в современных международных отношениях (часть 1). 

URL: http://www.noravank.am/rus/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=15722 (дата 

обращения: 30.03.2023). 

22. Мастепанов А. Энергетическая безопасность по-европейски // Энергетическая политика. 

2023. 16 янв. URL: https://energypolicy.ru/energeticheskaya-bezopasnost-po-evropejski/ 

gaz/2023/15/ 16/ (дата обращения: 30.03.2023). 

23. Мониторинг проблем мировой энергетики – 2022 показывает растущую неопределенность 

мировых лидеров в отношении глобальной повестки дня в области энергетики // Ведомости. 

2022. 31 янв. URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/01/31/monitoring-problem-

mirovoi-energetiki--2022-pokazivaet-rastuschuyu-neopredelennost-mirovih-liderov-v-otnoshenii-

globalnoi-povestki-dnya-v-oblasti-energetiki (дата обращения: 30.03.2023). 

24. Обзор энергетики стран БРИКС. Октябрь 2020. URL: https://brics-russia2020.ru/images/114/ 

89/1148936.pdf (дата обращения: 30.03.2023). 

25. ОПЕК (ОПЕК+) структура, история и список стран. URL: https:// pronpz.ru/neft/opec.html 

(дата обращения: 30.03.2023). 

26. Причины мирового энергетического кризиса. URL: https://corp.wtcmoscow.ru/services/ 

international-partnership/analitycs/prichiny-mirovogo-energeticheskogo-krizisa/ (дата обращения: 

30.03.2023). 

27. Сидорович В. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии 

изменят наш мир. М.: Альпина Паблишер, 2015. 

28. Сила Сибири, URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/ykv/ (дата 

обращения: 30.03.2023). 

29. Слободян Н.В. Энергетический фактор в российско-американских отношениях: энергодиалог 

или энергоконкуренция // Nowa Polityka Wschodnia. 2014. № 1 (6). С. 165-178. URL: https:// 

czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/06/npw2014108.pdf (дата обращения: 

30.03.2023). 

30. Мужжавлева Т.В.,  Куракова  А.В. Проблемы Организации стран-экспортеров нефти (OPEC) 

на современном этапе. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-stran-

eksporterov-nefti-opec-na-sovremennom-etape (дата обращения: 30.03.2023). 

31. Цзинь Янь. Энергетический фактор как элемент современной внешнеполитической 

стратегии РФ и КНР // Общество: политика, экономика, право. 2017. URL: https:// 

https://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-politika-ekonomika-pravo


 
31 

cyberleninka.ru/ article/n/energeticheskiy-faktor-kak-element-sovremennoy-vneshnepoliticheskoy-

strategii-rf-i-knr (дата обращения: 30.03.2023). 

32. Чиж А. Влияние энергетических проблем на международные отношения в начале XXI в. // 

Журнал международного права и международных отношений. 2014. № 2. URL: 

http://evolutio. info/ru/journal-menu/2014-2/2014-2-chizh (дата обращения: 30.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№ 
Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1.  Библиотека ФГОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет" 

Электронная библиотека РГСУ, 

обеспечивающая доступ студентов и 

преподавателей, корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным материалам от 

ведущих российских издательств 

www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; 

http://www.ecsocman.edu

.ru/socis/ 

2.  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/ 

 

3.  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/ 

 

4.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

5.  База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

6.  Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

7.  Научная электронная 

библиотека 

КиберЛенинка 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний  

https://cyberleninka.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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 практического занятия.  

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 учебной программой 

тематики. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. 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 

дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

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) 
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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  

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оснащенная специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран), 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),  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 применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме выступлений с научными докладами 

(рефератами), дискуссий, выполнения компетентностно ориентированных заданий в целях 

развития профессиональных знаний и умений.   

При освоении дисциплины предусмотрено применение дистанционных образовательных 

технологий. 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а
 

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 

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
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

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. 

 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. 
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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. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ВАЛЮТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ЕВРОПЕ  
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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» 

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 
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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, 

допускает существенные 
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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. 

 

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 
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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. 

31. Особенности политической интеграции в АСЕАН. 
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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, 

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 

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 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/455405
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/ 

 

 

5.3 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. 

Предварительная подготовка к учебному практическому занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

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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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  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

обеспечивающая доступ высших 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.com 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.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) «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)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

 

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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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».  
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14. Риски и уязвимости.  

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 

теоретических 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 
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положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

  

 

 

 

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  

конструирования рисков. 



17 

 

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 

1. ЭБС Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

обеспечивающая доступ высших 

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/ 

 

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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определена. 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .. Ошибка! Закладка не 

определена. 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) .......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)Ошибка! Закладка не определена. 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.1.1. Основная литература .................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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5.1.2. Дополнительная литература ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ............................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)Ошибка! Закладка не 

определена. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.1. Средства информационных технологий .................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: ............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных .. Ошибка! Закладка 

не определена. 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)

 ..................................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.6. Образовательные технологии  ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ..................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
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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 

 
ПК-8  

Способность и 

ПК-8.1 Разрабатывает и реализует 

социокультурные проекты и 
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готовность к 

самостоятельной 

теоретической и 

практической 

деятельности по 

разработке и 

реализации 

проектов в 

социально-

политической 

сфере 

 

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     

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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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     

 

Контроль 

промежуточной 
9           
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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. 

Форма практического задания: доклад с элементами презентации 

аттестации (час) 

Общий объем, часов 72           
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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. 

Форма практического задания: реферат 
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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. 



11 

 

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 
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всему тексту – 15 мм. 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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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

1. Общие положения  

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  

(модуля)    

6.1. Основная литература 

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

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

  

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а
 

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
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

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. 



 11 

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, 



 15 

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  



 21 

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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