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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся глубокого, 

систематического и цельного представление о лексических, грамматических, стилистических 

особенностях деловой коммуникации на изучаемом иностранном языке, привить студентам 

навыки самостоятельной ориентации в устных и письменных текстах деловой 

направленности, дать знания о национально-культурной специфики в речевом поведении 

представителей различных стран применительно к деловой сфере, научить студентов 

принимать участие в различных видах делового общения. Курс должен способствовать 

существенному углублению общей и специальной подготовки студентов, изучающих 

иностранные языки и культуру зарубежных стран, создавать понятийные предпосылки для 

формирования разносторонне развитой, культурно открытой личности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. развить у обучающихся устойчивые языковые навыки и речевые умения 

практического владения деловым иностранным (английским) языком в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме; 

2. способность принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной 

деятельности прагматические параметры высказывания (адаптация к предмету 

ситуации, типу адресата, условиям ситуации, интенции автора); 

3. умения и навыки речевой организации текста, его социокультурную 

интерпретацию; 

4. умения неподготовленной речи;  

5. способность оценивать дискурсивные типы текстов нормативного и нормативного  

характера; 

6. умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры речевого 

общения; 

7. межкультурную восприимчивость и готовность к разным формам международных 

контактов и сотрудничества. 

8. бережное отношение к национальным культурным традициям англоговорящих 

стран; 

9. языковую и функционально-стилистическую компетентность; 

10. устойчивую потребность в общении на иностранном (английском) языке и в 

овладении английской речью и культурой речевого поведения.  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Деловой иностранный язык» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы 41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
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дисциплин (модулей): «История», «Правоведение», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Введение в специальность».  

Изучение дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Теория политики», 

«Политическая конфликтология», «Сравнительная политика» и др.      

 

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 компетенций: УК-4, УК-5. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию      в 

устной                 и 

письменной формах 

на государственном 

языке    Российской 

Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)  

УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   

средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.3.     Использует     

информационно- 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 
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коммуникационные     

технологии      при 

поиске    необходимой    

информации    в 

процессе        решения        

стандартных 

коммуникативных           

задач           на 

государственном   и   

иностранном   (ых) 

языках. 

УК-4.4.        Свободно        

воспринимает, 

анализирует   и   

критически   оценивает 

устную      и      

письменную      

деловую информацию  

на  русском,   родном     

и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5.     Ведет    

деловую    переписку, 

учитывая          

особенности   

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные   

различия   в   формате 

корреспонденции на 

государственном (ых) и 

иностранном (ых) 

языках  

УК-4.6 Ведет устные 

деловые разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.7. Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод   

профессиональных   

текстов   с 

иностранного  (ых)  на  

государственный язык. 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  
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философском 

контекстах 

особенностях 

и традициях различных 

социальных групп в 

сфере своей 

специализации.  

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития региона своей 

специализации. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 

 

 

 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

 

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 1 семестре, составляет 2 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет в 1 семестре. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 10 10    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 16 16    
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

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 1.1. Понятие деловой 

коммуникации 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 1.2. Виды деловой 

коммуникации 

36 18 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем часов за семестр  72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м
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РАЗДЕЛ 1. Понятие 

деловой 

коммуникации 

 

 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

8 тестирование 2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 
проверка 

качества 

выполненных 
заданий 

РАЗДЕЛ 2. Виды 

деловой 

коммуникации 

 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 тестирование 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. ПОНЯТИЕ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Цель: сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, включающую 

в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социальную и 

стратегическую компетенции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность деловой коммуникации. Место делового общения в системе 

функциональных разновидностей языка. Стилистические особенности делового общения на 

изученном иностранном языке. Трудоустройство. Обсуждение объявления о найме на работу. 

Участие в деловом собеседовании. Заявление о приеме на работу. Резюме  

 

Тема 1.1. Понятие деловой коммуникации. Классификация стилей. 

Стилистические особенности делового подъязыка 

Цель: сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, включающую 

в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социальную и 

стратегическую компетенции.  

Вопросы для самоподготовки: 

Беседа по выбранной теме  

1. Сущность деловой коммуникации. 

2. Место делового общения в системе функциональных разновидностей языка. 

3. Стилистические особенности делового общения на изученном иностранном языке 

 

Тема 1. 2. Лексические и грамматические особенности деловой коммуникации. 

Деловая корреспонденция. 

Цель: сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, включающую 

в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социальную и 

стратегическую компетенции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Трудоустройство 
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2. Обсуждение объявления о найме на работу 

3. Участие в деловом собеседовании 

 

реферат, практическое задание 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

Великобритании. 

2. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из США. 

3. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

Германии. 

4. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

Испании.. 

5. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из стран 

Латинской Америки. 

6. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из Китая. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 Written Questions 

1. ежегодный 

2. приспособления 

3. наблюдать, контролировать 

4. расширение, развитие, рост 

5. служащий 

  Matching Questions 

1. to accomplish 

2. to contribute to/ to invest in 

3. to share practice 

4. to approve of 

5. consumer 

1. a одобрять что-либо/ кого-либо 

2. b завершать, преуспевать 

3. c потребитель 

4. d делиться опытом 

5. e вкладывать 

  Multiple Choice Questions 

1. контрольный (наблюдательный) совет 
1. supervisory board 

2. position/ post 

3. to report to 

4. employer 

2. ссылаться на, отправлять к к-либо 
1. to belong to 

2. to report to 

3. to refer to 

4. to reduce 

3. акционер 
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1. shareholder/ stockholder 

2. to toughen 

3. to report to 

4. supervisory board 

4. старший управляющий/менеджер 
1. management 

2. to implement policy 

3. senior manager/ company officer 

4. to share practice 

5. учреждать/ создавать компанию 
1. to make smb redundant 

2. to turn out product 

3. to establish/ found a company 

4. to decrease/ decline 

 True/False Question 

1. tough → кредо, вероучение 

True        False  

2. innovation → инновация 

True        False  

3. to run business/ to conduct business → вкладывать 

True        False  

4. division → подразделение 

True        False  

5. long-term → веха, ориентир 

True        False  

 

Read the text and think of the word which best fits each gap. Use only ONE WORD in each 

gap: 

THE MICROWAVE MISHAP 

Did you know that microwaves were first used 0) ___ the British Army in World War II 1) 

___ identify enemy warplanes? In fact, it was 2) ___ accident that made people aware that 

microwaves could also cook food. In 1945, Percy LeBaron Spencer, 3) ___ work involved the 

testing of radar waves, became the first person to 4) ___ this connection. 5) ___ day at work, 

Spencer was standing near a machine which was emitting radar waves. Later 6) ____, when he felt 

like a snack, he reached 7) ____ the chocolate bar he had in his pocket - 8) ____ to find that it had 

melted! When he thought about it, he realized 9) ____ had happened. The radar waves coming from 

the machine 10) ____ he had been standing next to had melted his chocolate. Later, experiments 

showed that radar waves contain microwaves that could heat food 11)____ faster than traditional 

ovens. His company went 12) ____ to develop and market the first microwave ovens in 1954. They 

13) ____ huge, bulky and expensive, but since 14) ____, microwave ovens have become smaller, 

giving 15) ____ the compact models we see in our kitchens today. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Проанализировать данное письмо 
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Mr Nikolay Roshin  

ABC-company  

Office 2002, Entrance 1B  

Tverskaya Street  

Moscow  

RUSSIA                                       20 June 2019 

  

Dear Nikolay, 

I'm writing to you in regard of your enquiry. Please find enclosed our information pack 

which contains our brochures and general details on our schools and summer centres. 

In England we have two schools, Brighton and Bath, both beautiful locations which I am 

sure you and your students will like. Our schools are located in attractive premises in convenient, 

central positions. Brighton is a clean and safe town with a beautiful bay and countryside nearby. 

Bath is one of the most famous historic cities in England, famous for its Georgian architecture and 

Roman Baths.  

Accommodation is provided in host families chosen for the ability to provide comfortable 

homes, a friendly welcome and a suitable environment, in which students can practice English and 

enjoy their stay. We have full-time Activities Organisers responsible for sports, cultural activities 

and weekly excursions. 

Please complete and return the enclosed registration form in order to receive more brochures 

and other promotional materials. 

I look forward to hearing from you and later hope to welcome your students to our schools 

and summer centres. 

Yours sincerely,  

Tomas Green  

Managing Director 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – написание 

деловых писем. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель: сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, включающую 

в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, социальную и 

стратегическую  компетенции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды организации бизнеса в странах изучаемого языка. Преимущества и недостатки 

франчайзинга. Сравнительный анализ организации бизнеса в Великобритании и США. 

Рестораны быстрого обслуживания. Национально-культурная специфика в речевом 

поведении коммуникантов из разных стран. Японский стиль управления. Отличительные 

особенности стилей управления в странах Европы и Америки. Портрет российского 

менеджера. 

 

Тема 2.1 Виды деловых писем. Официальные и полуофициальные деловые 

письма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды организации бизнеса в странах изучаемого языка. 
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2. Преимущества и недостатки франчайзинга. 

3. Сравнительный анализ организации бизнеса в Великобритании и США. 

4. Рестораны быстрого обслуживания. 

 

Тема 2.2.  Деловой визит. Деловая беседа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

разных стран. 

2. Японский стиль управления. 

3. Отличительные особенности стилей управления в странах Европы и Америки. 

4. Портрет российского менеджера. 

реферат, практическое задание 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

Великобритании. 

2. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из США. 

3. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

Германии. 

4. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из 

Испании.. 

5. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из стран 

Латинской Америки. 

6. Национально-культурная специфика в речевом поведении коммуникантов из Китая. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 Written Questions 

6. ежегодный 

7. приспособления 

8. наблюдать, контролировать 

9. расширение, развитие, рост 

10. служащий 

  Matching Questions 

6. to accomplish 

7. to contribute to/ to invest in 

8. to share practice 

9. to approve of 

10. consumer 

6. a одобрять что-либо/ кого-либо 

7. b завершать, преуспевать 

8. c потребитель 

9. d делиться опытом 

10. e вкладывать 

  Multiple Choice Questions 

6. контрольный (наблюдательный) совет 
1. supervisory board 
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2. position/ post 

3. to report to 

4. employer 

7. ссылаться на, отправлять к к-либо 
1. to belong to 

2. to report to 

3. to refer to 

4. to reduce 

8. акционер 
1. shareholder/ stockholder 

2. to toughen 

3. to report to 

4. supervisory board 

9. старший управляющий/менеджер 
1. management 

2. to implement policy 

3. senior manager/ company officer 

4. to share practice 

10. учреждать/ создавать компанию 
1. to make smb redundant 

2. to turn out product 

3. to establish/ found a company 

4. to decrease/ decline 

 True/False Question 

6. tough → кредо, вероучение 

True        False  

7. innovation → инновация 

True        False  

8. to run business/ to conduct business → вкладывать 

True        False  

9. division → подразделение 

True        False  

10. long-term → веха, ориентир 

True        False  

 

Read the text and think of the word which best fits each gap. Use only ONE WORD in each 

gap: 

THE MICROWAVE MISHAP 

Did you know that microwaves were first used 0) ___ the British Army in World War II 1) 

___ identify enemy warplanes? In fact, it was 2) ___ accident that made people aware that 

microwaves could also cook food. In 1945, Percy LeBaron Spencer, 3) ___ work involved the 

testing of radar waves, became the first person to 4) ___ this connection. 5) ___ day at work, 

Spencer was standing near a machine which was emitting radar waves. Later 6) ____, when he felt 

like a snack, he reached 7) ____ the chocolate bar he had in his pocket - 8) ____ to find that it had 

melted! When he thought about it, he realized 9) ____ had happened. The radar waves coming from 

the machine 10) ____ he had been standing next to had melted his chocolate. Later, experiments 

showed that radar waves contain microwaves that could heat food 11)____ faster than traditional 

ovens. His company went 12) ____ to develop and market the first microwave ovens in 1954. They 
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13) ____ huge, bulky and expensive, but since 14) ____, microwave ovens have become smaller, 

giving 15) ____ the compact models we see in our kitchens today. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Проанализировать данное письмо 

 

Mr Nikolay Roshin  

ABC-company  

Office 2002, Entrance 1B  

Tverskaya Street  

Moscow  

RUSSIA                                       20 June 2004 

  

Dear Nikolay, 

I'm writing to you in regard of your enquiry. Please find enclosed our information pack 

which contains our brochures and general details on our schools and summer centres. 

In England we have two schools, Brighton and Bath, both beautiful locations which I am 

sure you and your students will like. Our schools are located in attractive premises in convenient, 

central positions. Brighton is a clean and safe town with a beautiful bay and countryside nearby. 

Bath is one of the most famous historic cities in England, famous for its Georgian architecture and 

Roman Baths.  

Accommodation is provided in host families chosen for the ability to provide comfortable 

homes, a friendly welcome and a suitable environment, in which students can practice English and 

enjoy their stay. We have full-time Activities Organisers responsible for sports, cultural activities 

and weekly excursions. 

Please complete and return the enclosed registration form in order to receive more brochures 

and other promotional materials. 

I look forward to hearing from you and later hope to welcome your students to our schools 

and summer centres. 

Yours sincerely,  

Tomas Green  

Managing Director 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – написание 

деловых писем. 

 
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 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 
коммуникацию      в 

устной                 и 

письменной формах 

на государственном 

языке    Российской 

Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Способен 

осуществлять 

деловую 
коммуникацию      в 

устной                 и 

письменной формах 

на государственном 

языке    Российской 

Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Способен 

осуществлять 

деловую 
коммуникацию      в 

устной                 и 

письменной формах 

на государственном 

языке    Российской 

Знать:  коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выбирать на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

государственном   и   

иностранном   (ых) языках. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: системой норм 

русского литературного 

языка,  родного языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов)     необходимой    

информации    в процессе        

решения        стандартных 

коммуникативных           

задач           на 

государственном   и   

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

иностранном   (ых) языках. 

  

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: культурные 

особенности 

и традициях различных 

социальных групп в сфере 

своей специализации.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

уважительного отношения 

к историческому наследию 

и социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития региона своей 

специализации 

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 

УК-4, УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

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 
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материал 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. 

УК-4, УК-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 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

УК-4, УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Решение логических и 

ситуационных задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 
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заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Job interview. 

2. How to make your resume attractive. 

3. Different types of business correspondence. 

4. Career ladder. 

5. The taxes we pay. 

6. Credits – pros and cons. 

7. Retailing in Moscow. How to find a job. 

8. The European Economic Community 

9. The world trade. 

All about money 

Аналитическое задание  

1.Актуальность проблемы сохранения культурного наследия как фактора этнической 

идентичности. 

2.Программы развития межкультурных контактов в Европе и формирования 

толерантности. Современные аспекты межкультурного диалога. 

3.Проблема обострения международных отношений в начале XXI века: Югославия, 

Афганистан, арабо-израильский конфликт. Рост фундаменталистских и 

антиамериканских настроений в мире 

4. Великие географические открытия и возникновение системы колониализма и развитие 

межкультурных коммуникаций. 

5.Цивилизации Древнего Востока. Политаризм как социально-экономическая форма 

организации древневосточных обществ. Проблема культурных контактов и 

взаимовлияний обществ Древнего Востока. 

6.Современная теория культурно-исторических эстафет Ю.И.Семенова и ее роль в 

понимании макроисторических и макрокультурных процессов 
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7.Язык как знаково-символическая система. Смыслы и значения в языке. Виды языков. 

Специальные языки. 

8.Язык и речь. Устная и письменная речь. Грамматика, форма языка, фонетические 

составляющие языка и их роль в межкультурном общении. 

9.Изучение иностранного языка как необходимое условие понимания чужой культуры. 

Аккультурация и инкультурация. Билингвизм как особое социокультурное явление. 

10.Назвать способы взаимодействия первобытных человеческих групп. 

11.Возникновение дарообмена и престижной экономики в позднепервобытном обществе. 

 

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. Купцова, А. К.  Английский язык для менеджеров и логистов (B1-B2) : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, 

Ю. П. Волынец ; под общей редакцией А. К. Купцовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09213-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450944 

(дата обращения: 01.06.2022). 

2. Чикилева, Л. С.  Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English for 

Public Speaking : учебное пособие для вузов / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08043-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470273 

(дата обращения: 01.06.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Воробьева, С. А.  Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for 

Better Management Skills : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 260 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04200-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472803 (дата обращения: 01.06.2022).  

4. Левченко, В. В.  Английский язык. General English : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451034 (дата обращения: 01.06.2022). 

5. Чикилева, Л. С.  Английский язык в управлении персоналом (B1—B2). English for 

Human Resource Managers : учебник и практикум для вузов / Л. С. Чикилева, Е. В. Ливская, 

Л. С. Есина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08232-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451419 (дата обращения: 01.06.2022). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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) «Деловой иностранный язык» 

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) 

5.4.3. 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.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) «Деловой иностранный язык» 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) «Деловой иностранный язык» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

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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Освоение дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык» 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) «Деловой иностранный язык» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Деловой иностранный язык» 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) «Деловой иностранный язык» 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)  

Целью дисциплины является формирование у обучаемых целостной системы научных 

знаний о сущности коммуникативного процесса, его видах и структурах, о различных 

аспектах личности коммуникантов, имеющих значение для коммуникации, о культурной 

составляющей коммуникации, о проблемах взаимопонимания в условиях взаимодействия 

культур, а также о методах межкультурных исследований. 

Задачи дисциплины (модуля): 

усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Межкультурные 

коммуникации»; 

– формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Межкультурные коммуникации»; 

– формирование способности непредвзятой оценки явлений иноязычных культур, 

исключения оценивающей реакции на новую ситуацию до получения полной информации о 

ней, умения устанавливать коррелятивные связи между явлениями разных лингвокультур; 
– сознательное использование экспрессивных ресурсов изучаемого иностранного 

(английского) и родного языков в профессиональной деятельности, развитие навыков 

профессионального переводческого анализа, выявления и коррекции переводческих 

ошибок, гибкого применения переводческих трансформаций в зависимости от ситуации 

общения, вида перевода и уровня межъязыковых расхождений. Методы комплексного 

межъязыкового сопоставления в переводе должны развивать способность правильно 

оценивать сложившуюся языковую ситуацию в стране изучаемого иностранного 

(английского) языка и тенденции ее изменения; 

– формирование научного мировоззрения, способности к теоретической и 

аналитической работе на основе углубленной разработки вопросов теории переводческой 

деятельности в тесной связи с общественно-языковой практикой. 

1.2. Место дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Межкультурные коммуникации» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы 41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины (модуля)  «Межкультурные коммуникации» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «История», «Правоведение», «Технологии 

самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Введение в специальность».  

Изучение дисциплины (модуля)  «Межкультурные коммуникации» является базовым 

для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Теория 

политики», «Политическая конфликтология», «Сравнительная политика» и др.      

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля)  направлен на формирование у обучающихся 

следующих  компетенций: УК-4, УК-5. 

В результате освоения дисциплины (модуля)  обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию      в 

устной                 и 

письменной формах 

на государственном 

языке    Российской 

Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Владеет 

системой норм русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)  

УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.3.     Использует     

информационно- 

коммуникационные     

технологии      при 

поиске    необходимой    

информации    в 

процессе        решения        

стандартных 

коммуникативных           

задач           на 

государственном   и   

иностранном   (ых) 

языках. 

УК-4.4.        Свободно        

воспринимает, 

анализирует   и   

критически   оценивает 

устную      и      

письменную      

деловую информацию  

на  русском,   родном     

и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5.     Ведет    

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 
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деловую    переписку, 

учитывая          

особенности   

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные   

различия   в   формате 

корреспонденции на 

государственном (ых) и 

иностранном (ых) 

языках  

УК-4.6 Ведет устные 

деловые разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.7. Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод   

профессиональных   

текстов   с 

иностранного  (ых)  на  

государственный язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

и традициях различных 

социальных групп в 

сфере своей 

специализации.  

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 
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отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития региона своей 

специализации. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции. 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

 

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 1 семестре, составляет 2 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет в 1 семестре. 

Очная форма обучения 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)   

Очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими  работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 10 10    

Лабораторные занятия      

Иная контактная  работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час)      
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

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 1.1. Рынок труда: 

сущность, элементы, механизм 

функционирования 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 1.2. Технологии 

эффективного трудоустройства 

36 18 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем часов за семестр  72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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
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РАЗДЕЛ 1. Общие 

сведения о теории 

межкультурной 

коммуникации 
 

 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

8 тестирование 2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 
проверка 

качества 

выполненных 
заданий 

РАЗДЕЛ 2. Понятие 

и сущность 

межкультурной 

коммуникации 
 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 тестирование 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. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Цель: формирование способности ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме;  
формирование способности к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие коммуникации. Информативная и интерактивно-деятельностная природа 

коммуникации. Соотношение общения и коммуникации. Основные аспекты и цели 

коммуникации. Функции коммуникации: информационная, социальная, экспрессивная, 

прагматическая, интерпретативная. Общая координационно-деятельностная функция 

коммуникации. 

Виды коммуникации. Коммуникация вербальная и невербальная. Невербальные 

элементы коммуникации; кинесика, мимика, проксемика, тактильное поведение, хронемика.  

 Коммуникативный акт – основное звено вербальной коммуникации. 

Состав и структура коммуникативного акта. Понятия деятельности и речевой 

деятельности. Коммуникативная деятельность и текст – составляющие и единицы 

коммуникативного акта. Необходимость и взаимная обусловленность текста и 

коммуникативных деятельностей участников. Отношение первичной коммуникативной 

деятельности и текста. Отношение текста и вторичной коммуникативной деятельности. 

Общее системное соотношение компонентов акта речевой коммуникации. Сущность текста 

как необходимого звена акта речевой коммуникации. Базовый механизм коммуникации. 

Стили коммуникации – прямой и непрямой, искусный, точный и сжатый, личностный и 

ситуационный, инструментальный и аффективный. Аффективно-оценочная, рекреативная, 

убеждающая, ритуальная коммуникация. 

 

Тема 1.1. Природа коммуникации 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделение перевода в ряду других явлений межъязыковой коммуникации.  

2. Специальное и неспециальное понимание коммуникации. 

3. Классификация видов коммуникации (критерии, виды). 

4. Состав и структура коммуникативного акта. 

5. Понятия деятельности и речевой деятельности. 

6. Коммуникативная деятельность и текст – составляющие и единицы 

коммуникативного  акта. 

7. Стили коммуникации 

 

Тема 1.2. Основы теории речевой коммуникации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формально-информационный подход к пониманию межкультурных коммуникаций. 

Схема межкультурного коммуникационного взаимодействия. 

2. Содержание понятия культура. Культура как социально значимый опыт деятельности. 

3. Проблема субъекта культуры и субъекта межкультурных коммуникаций (личность, 

группа, этнос, народ, цивилизация и др). 

4. Передача социально значимого опыта деятельности в процессе межкультурной 

коммуникации. Микро- и макрокультурные коммуникации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  доклад. 

 

Примерная тематика докладов к разделу 1: 

1. Проблема коммуникации в современной философии. 

2. Межкультурная коммуникация и перевод (проблема межкультурного понимания в 

переводе). 

3. Базовый механизм коммуникации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Цель: развитие способности руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; овладение навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов; формирование готовности к работе в 

коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений; овладение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие межкультурной коммуникации. 

Теория межкультурной коммуникации как наука: объект, предмет, проблематика, 

методы исследования, междисциплинарные связи.  

Сущность функционализма, его основные положения и значение для межкультурной 

коммуникации. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

межкультурной коммуникации. 

Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. Подходы: 

функциональный, объяснительный (интерпретирующий), критический. Метод 

биографической рефлексии, метод интерактивного моделирования, метод ролевых игр,  

метод самооценки, метод симуляции. 

Теории межкультурной коммуникации: теория адаптации, теория координационного 

управления значением и теория правил, риторическая теория, конструктивистская теория, 

теория социальных категорий и обстоятельств, теория конфликтов. Аксиомы межкультурной 

коммуникации. 

 

Тема 4.1. Теория межкультурной коммуникации как наука 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теория межкультурной коммуникации как наука: объект, предмет, проблематика, 

методы исследования, междисциплинарные связи. 

2. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

межкультурной коммуникации. 

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.  

4. Теории межкультурной коммуникации: теория адаптации, теория координационного 

управления значением и теория правил, риторическая теория, конструктивистская 

теория, теория социальных категорий и обстоятельств, теория конфликтов. 

5. Понятие аксиомы межкультурной коммуникации. 

 

Тема 4.2. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

межкультурной коммуникации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учет уникальных аспектов конкретной культуры при понимании и идентификации 

поведения. 

2. Классический подход к самостоятельности и полноценностикаждой культуры.   

3. Использование измерений культуры для управления культурными различиями. 

4.Проблемы и ресурсы использования измерений культуры для управления 

культурными различиями. 

5. Модель культурной сензитивности М.Беннета в управлении культурными 

различиями. 6. Этноцентризм и этнорелятивизм. 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  доклад. 

 

Примерная тематика докладов к разделу 4: 

1. Культурный шок. 

2. Отношение к иной культуре и диалог культур. 

3.Поведение индивида в контексте «своей» и «чужой» культуры 

4.Личность в условиях глобализации. 
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5. Понятие культурного шока, его стадии. 

6.Модель  межкультурного управления ДиСтефано «MBI». «Картирование». 

«Наведение мостов». «Интеграция». 

7.Когнитивный подход в кросс-культурном менеджменте. 

8.Модель «Третьей культуры». 

9. Создание «третьей культуры» и управление культурными различиями. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

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 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 
коммуникацию      в 

устной                 и 

письменной формах 

на государственном 

Знать:  коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

Этап формирования 

знаний 
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языке    Российской 

Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Способен 

осуществлять 

деловую 
коммуникацию      в 

устной                 и 

письменной формах 

на государственном 

языке    Российской 

Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Способен 

осуществлять 

деловую 
коммуникацию      в 

устной                 и 

письменной формах 

на государственном 

языке    Российской 

Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Уметь: выбирать на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

государственном   и   

иностранном   (ых) языках. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: системой норм 

русского литературного 

языка,  родного языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов)     необходимой    

информации    в процессе        

решения        стандартных 

коммуникативных           

задач           на 

государственном   и   

иностранном   (ых) языках. 

  

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: культурные 

особенности 

и традициях различных 

социальных групп в сфере 

своей специализации.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

уважительного отношения 

к историческому наследию 

и социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития региона своей 

специализации 

 

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 

УК-4, УК-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 
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ошибки: 

(0-6) баллов. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-2, 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 

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-3, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-5 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Решение логических и 

ситуационных задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «межкультурная коммуникация». 

2. Проблема определения субъекта межкультурных коммуникаций. 
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3. Общество как социально-исторический организм. Типы социально-исторических 

организмов. Этнос и социально-исторический организм. 

4. Культура как социально значимый опыт деятельности. 

5. Культура как вторичный детерминант общественного развития: этапы 

социокультурной динамики. 

6. Вертикальное и горизонтальное измерение культуры. 

7. Мировая и локальная культуры. Универсальное и индивидуальное в культуре. 

8. Внутренняя структура культуры. Культура как единство норм, традиций и идеалов. 

9. Язык и его роль в межкультурной коммуникации. 

10. Нормы, обычаи, традиции  и «язык культуры». 

11. Механизмы межкультурных взаимодействий: классические и современные 

подходы. 

12. Межкультурные коммуникации и исторический процесс. 

13. Особенности внутри- и межкультурных взаимодействий в раннепервобытном и 

позднепервобытном (престижном) обществе. 

14. Древний Восток и Греция. Проблема культурного воздействия древневосточной 

культуры на древних греков. 

15. Восток и Европа в средние века: межкультурный диалог. 

16. Возрождение как важнейший период в складывании новоевропейской культуры: 

новые стили межкультурного коммуникационного взаимодействия. 

17. Формирование европейского самосознания и европейской культуры в эпоху 

Нового времени. Европоцентризм и модели взаимодействия с неевропейскими 

народами. 

18. Мир-системный подход в трактовке современных макросоциальных и культурных 

процессов. 

19. Понятие «мультикультурализм» в современной теории межкультурной 

коммуникации.   

20. Межкультурные коммуникации в контексте глобализации.  

21. Социокультурные характеристики массовой коммуникации. 

22. Формирование толерантности и общеевропейского сознания и программы 

развития межкультурных контактов в Европе. 

23. Современные тенденции в международных отношениях и их влияние на 

макрокультурные коммуникации.  

 

Аналитическое задание  

1.Актуальность проблемы сохранения культурного наследия как фактора этнической 

идентичности. 

2.Программы развития межкультурных контактов в Европе и формирования 

толерантности. Современные аспекты межкультурного диалога. 

3.Проблема обострения международных отношений в начале XXI века: Югославия, 

Афганистан, арабо-израильский конфликт. Рост фундаменталистских и 

антиамериканских настроений в мире 

4. Великие географические открытия и возникновение системы колониализма и развитие 

межкультурных коммуникаций. 

5.Цивилизации Древнего Востока. Политаризм как социально-экономическая форма 

организации древневосточных обществ. Проблема культурных контактов и 

взаимовлияний обществ Древнего Востока. 
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6.Современная теория культурно-исторических эстафет Ю.И.Семенова и ее роль в 

понимании макроисторических и макрокультурных процессов 

7.Язык как знаково-символическая система. Смыслы и значения в языке. Виды языков. 

Специальные языки. 

8.Язык и речь. Устная и письменная речь. Грамматика, форма языка, фонетические 

составляющие языка и их роль в межкультурном общении. 

9.Изучение иностранного языка как необходимое условие понимания чужой культуры. 

Аккультурация и инкультурация. Билингвизм как особое социокультурное явление. 

10.Назвать способы взаимодействия первобытных человеческих групп. 

11.Возникновение дарообмена и престижной экономики в позднепервобытном обществе. 

 
Примеры тестов  

Тест № 1. 

Коммуникантом называют: 

1) работника системы коммуникации; 

2) участника процесса коммуникации; 

3) руководителя коммуникационной цепи; 

4) техническое устройство коммуникации. 

 

Тест № 2. 

Функция коммуникации, позволяющая регламентировать поведение и деятельность 

участников коммуникации, координировать их совместные действия называется: 

1) интерпретативной функцией; 

2) информативной функцией; 

3) экспрессивной функцией; 

4) прагматической функцией.  

 

Тест № 3. 

К четырем психологическим механизмам инкультурации относятся: 

  1)имитация, идентификация, чувство вины, чувство стыда; 

2) восприятие, усвоение, запоминание, осмысление культурных ценностей; 

  3)чтение, письмо, говорение, аудирование; 

4) культурная открытость, культурная восприимчивость, культурная память, 

культурная традиция. 

 

Тест № 4. 

Способ усвоения образцов поведения, установок и ценностей других людей как своих 

собственных, это: 

  1)культурное запоминание; 

  2)инкультурация; 

  3)идентификация; 

  4)ассимиляция. 

 

Тест № 5. 

 Универсально-знаковая форма взаимодействия людей в процессе их деятельности, это: 

1) информация; 

2) лексико-грамматическое оформление высказываний; 
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3) фонетическая реализация высказываний; 

4) коммуникация. 

 

Тест №6. 

Специфический язык мышления (по Н.И.Жинкину), в котором национально-языковая 

специфика в значительной степени нейтрализована общечеловеческими схемами 

смыслообразования, это: 

1) универсальный предметно-изобразительный код; 

2) суждения и умозаключения; 

3) когнитивный уровень языковой личности; 

4)  вербально-семантический уровень языковой личности. 

 

 

 Тест № 7. 

Укажите, какие культурные ценности демонстрируют следующие идиоматические 

выражения: 

Time and tide wait for no man. 

Learn to walk before you run. 

Every man is the architect of his own fortune. 

One good turn deserves another. 

 

Тест № 8. 

К основным видам коммуникации относят: 

1)информативная, аффективно-оценочная, рекреативная, убеждающая, 

ритуальная; 

  2)рациональная, чувственная, символическая, практическая; 

  3)практическая, теоретическая, профессиональная, досуговая; 

  4)возвышающая, принижающая, уравнивающая, убеждающая. 

 

Тест № 9. 

Процесс усвоения индивидом культурных норм и социальных ролей, это: 

1) адаптация; 

2) социализация; 

3) духовное развитие; 

4) социальная коммуникация. 

 

 

Тест № 10. 

Процесс получения и интерпретации сообщений, получаемых извне, связанный с 

расшифровкой символов, составляющих сообщение, это: 

1) интуиция; 

2) кодирование; 

3) декодирование; 

4) символизация. 

 

Тест № 11. 

Общение имеет три уровня: 

  1)вербальный, тактильный, визуальный; 
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  2)коммуникативный, интерактивный, перцептивный; 

  3)логический, эмоциональный, интуитивный; 

  4)межличностный, коллективный, социальный. 

 

Тест № 12. 

Социальные роли участников коммуникации образуют три группы: 

1) духовные, физические, физиологические; 

2) статусные, позиционные, ситуативные; 

3) динамические, статические, функциональные; 

4) ригидные, диффузные, лабильные. 

 

Тест № 13. 

Научная дисциплина, изучающая национальные  (этнические) особенности психики людей 

как представителей конкретных наций и народов, проявляющиеся в их поведении, это: 

1) психоанализ; 

2) психолингвистика; 

3) этнопсихолингвистика; 

4) этнопсихология. 

 

Тест № 14. 

Присущая данной нации система ценностей, взглядов, мировоззрения, норм поведения, это:

  1) национальный менталитет; 

2) национальный характер; 

3) национальная культура; 

4) национальное самосознание. 

 

Тест № 15. 

Соотнесенность речевого сообщения (высказывания) с предметами действительности, это: 

1) референция; 

2) денотация; 

3) номинация; 

4) сигнификация. 

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 



20 

 

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. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01744-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469627 (дата обращения: 01.06.2022).  

2. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01861-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451662 (дата обращения: 17.01.2022).5.1.2.  

Дополнительная литература 

3. Гузикова, М. О.  Бытовая культура и этикет народов мира: межкультурная 

коммуникация : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 121 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10559-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475824 (дата обращения: 01.06.2022).  

4. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

Ю. В. Таратухина [и др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00365-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469521 (дата 

обращения: 01.06.2022).  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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)  «Межкультурные коммуникации» 

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 
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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онлайн» 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/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля)  «Межкультурные коммуникации» 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://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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/
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)  «Межкультурные коммуникации» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)  «Межкультурные коммуникации» 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)  «Межкультурные коммуникации» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Межкультурные коммуникации» 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)  «Межкультурные коммуникации» 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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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. 
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Ученого совета 

гуманитарного 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель  дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о особенностях и технологиях формирования безбарьерной среды и технологии возможностей 

для инклюзивного взаимодействия с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по образованию, развитию, абилитации, реабилитации и 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Ознакомление с особенностями и технологиями взаимодействия и формирования 

безбарьерной среды. 

 Формирование представления о безбарьерной среде в условиях инклюзивного 

взаимодействия  и ведущих средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами взаимодействия в условиях безбарьерной среды. 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль)  «Технологии возможностей и безбарьерной среды»  

реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология очной формы обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной среды»  

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Политическая социализация молодежи: содержание и механизмы»;  

«Государственная молодежная политика: российский и зарубежный опыт»; 

«Технологии политической деятельности» и др. 

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 универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

4, УК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология.  

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенци

и 

 

Формулировк

а компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты 

обучения 
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компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию      

в устной                 

и письменной 

формах на 

государственно

м языке    

Российской 

Федерации           

и 

иностранном(ы

х) языке(ах). 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка,  родного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)  

УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   

средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.3.     

Использует     

информационно- 

коммуникационные     

технологии      при 

поиске    

необходимой    

информации    в 

процессе        

решения        

стандартных 

коммуникативных           

задач           на 

государственном   и   

иностранном   (ых) 

языках. 

УК-4.4.        

Свободно        

воспринимает, 

анализирует   и   

критически   

оценивает устную      

и      письменную      

деловую 

информацию  на  

русском,   родном     

и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5.     Ведет    

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическу

ю терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 

Владеть: 

навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 
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деловую    

переписку, 

учитывая          

особенности   

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные   

различия   в   

формате 

корреспонденции на 

государственном 

(ых) и иностранном 

(ых) языках  

УК-4.6 Ведет 

устные деловые 

разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.7. 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод   

профессиональных   

текстов   с 

иностранного  (ых)  

на  государственный 

язык. 

 

Межкультурно

е 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

и традициях 

различных 

социальных групп в 

сфере своей 

специализации.  

УК-5.2. 

Демонстрирует 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическу

ю терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 
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уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития региона 

своей 

специализации. 

УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Владеть: 

навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 

Практические занятия 10 10 

Лабораторные занятия   

Иная  контактная  работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час)   
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

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
аб
о
та

 

 

Модуль 1 (Семестр 1) 
Раздел  1 Необходимость инклюзивного 

взаимодействия и безбарьерная среда 
36 18 18 4 6 0 8 

Раздел  2 Технология организации 

безбарьерной среды 
36 18 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 
72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 

72 36 36 10 10 0 16 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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о
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 (семестр 5) 
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Раздел  1 Необходимость 

инклюзивного 

взаимодействия и 

безбарьерная среда 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел  2 Технология 

организации безбарьерной 

среды 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов, 
36 16 

 
16 

 
4 

 

 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
36 16 

 
16 

 
4 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1 НЕОБХОДИМОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 

Тема 1.1. Особенности лиц с инвалидностью и отклонениями в развитии. 

Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и 

молодежи с различными вариантами атипичного развития.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Классификация нарушений развития. Проблема терминологии. Распространенность 

инвалидности в России и Москве. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский 

церебральный паралич, нарушения речи, задержка психического развития, умственная 

отсталость, сложные нарушения развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Необходимость безбарьерной среды.. 

2. Лица с нарушениями слуха.  

3. Лица с нарушениями зрения. 

4. Лица с детским церебральным параличом.  

5. Лица с нарушениями речи. 

6. Лица с задержкой психического развития.  

7. Лица с умственной отсталостью. 

8. Лица со сложными нарушениями развития. 

9. Лица с ранним детским аутизмом. 

10. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Тема 1.2. Модели инвалидности как условия необходимости безбарьерной среды 

Цель: Выявление основных моделей инвалидности как условия необходимости 

безбарьерной среды. Знакомство с историей и современным состоянием отношения 

государства и общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих 

форм образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального 

(коррекционного), интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного 

образования: цель, основные ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? 

Ситуация с инклюзией за рубежом и в России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Модели инвалидности как условия необходимости безбарьерной среды  

2. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

4. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

6. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

7. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные 

(коррекционные) школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных 

школах, надомное обучение, дистанционное обучение 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Модели инвалидности как условия необходимости безбарьерной среды  

2. Особенности лиц с инвалидностью и отклонениями в развитии. 

3. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

4. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

5. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

6. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

7. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

8. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и 

юношеском возрасте. 

9. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

10. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

11. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

12. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

13. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными 

параличами. 

14. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с 

последствиями травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

15. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

16. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

17. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

18. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

19. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

20. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

21. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 
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22. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

23. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

24. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

25. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

26. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

27. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

28. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним 

детским аутизмом. 

29. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

30. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

31. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

33. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

34. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

35. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

36. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 

37. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 

38. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

39.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – доклад с 

презентацией об особенностях людей, относящихся к какому-либо варианту психического 

дизонтогенеза, либо на темы: «Мой одноклассник с ограниченными возможностями 

здоровья», либо «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) 

с ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться». 

 РАЗДЕЛ  2  ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

Тема 2.1. Понятие безбарьерной среды и требования к ней. 

Цель: Сформировать представление о безбарьерной среде и технологиях ее 

отганизациию  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие безбарьерной среды. Виды доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с различными нарушениями развития и различные виды 

техники, обеспечивающие их. Компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды. 

Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности 

среды; связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к 

доступной информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
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тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие безбарьерной среды и требования к ней. 

2. Доступность образовательных организаций. 

3. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

4. Доступность медицинских услуг. 

5. Доступность учреждений культуры. 

6. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

 

Тема 2.2 Особые виды коммуникации в безбарьерной среде. 

Цель: показать роль особых видов коммуникаций в безбарьерной среде.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Безбарьерная среда и коммуникационные процессы. Особые потребности при 

различных видах коммуникации и в различных коммуникативных ситуациях; доступная 

информационная среда; использование тифлосредств при письменной коммуникации и 

коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения; жестовая и дактильная речь 

людей с нарушением слуха; особенности, правовые аспекты и этикет общения через 

переводчика; особенности письменной речи глухих и слабослышащих; дактильная речь 

слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у больных ДЦП и другими 

неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при наличии трахеостомы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое безбарьерная  среда с  точки зрения информационных процессов? 

2. Какие вы знаете формы подачи информации? 

3. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для 

людей с сенсорными нарушениями вы знаете? 

4. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

5. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

6. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

7. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной 

стороны речи. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 
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11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 

официальных документов. 

6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 

дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 

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 / письменной 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 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию      

в устной                 

и письменной 

формах на 

государственном 

языке    

Российской 

Федерации           и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

Знать:  коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выбирать на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

Этап формирования 

умений 
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взаимодействия с 

партнерами.  

государственном   и   

иностранном   (ых) 

языках. 

Владеть: системой норм 

русского литературного 

языка,  родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)     необходимой    

информации    в процессе        

решения        стандартных 

коммуникативных           

задач           на 

государственном   и   

иностранном   (ых) 

языках. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: культурные 

особенности 

и традициях различных 

социальных групп в сфере 

своей специализации.  

Этап формирования знаний 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития региона своей 

специализации 

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 

 

УК-4, УК-5 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 
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Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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. 
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УК-4, УК-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: 

[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. 

 

 

 

УК-4, УК-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  дисциплине (модулю)   

 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 
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7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты 

населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями слуха»,. 

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями зрения» 

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)» 

4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

миопатий различных форм» 

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

амптуции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

слуха. 
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12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

зрения. 

13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы (на примере ДЦП) 

14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС 

16. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским 

аутизмом. 

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/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 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие 

/ О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 (дата обращения: 01.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный.  

2. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477183 (дата обращения: 01.06.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762
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3. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ; 

ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01961-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470748 (дата 

обращения: 01.06.2022).  

4. Специальная психология в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ; 

ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01963-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470749 (дата 

обращения: 01.06.2022).  

5. Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное 

пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

– 169 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 01.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9772-6. – 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, 

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  

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

http://www.scopus.com/  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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"Scopus" опубликованных в научных 

изданиях 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и 

безбарьерной среды»  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 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 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 

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 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. Средства доступа к Интернет; 

2. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др.  

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения  дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды»  в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология используются: 

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%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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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). 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации  дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды»  применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение  дисциплины (модуля)  «Технологии возможностей и безбарьерной среды»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

 

Номер 

Темы 
Вид занятия 

Используемая интерактивная 

образовательная технология (наименование 

и краткая методическая характеристика) 

Кол-во 

часов 

2 семинарского 

типа 

Психологический тренинг «Общение без слов» 

(отработка навыков невербального общения) 

4 

3 семинарского 

типа 

деловая игра «Создаем доступную 

информационную среду» (студенты 

разбиваются на 3 группы — администрация 

организации, отдел информационных 

технологий, независимые эксперты, задача — 

обсудить и согласовать проект создания или 

модернизации существующей 

информационной среды организации с учетом 

специфики деятельности организации, 

технических возможностей, предполагаемых 

затрат и требований к доступной среде) 

4 

Итого: 8 

 

Учебные часы дисциплины  «Технологии возможностей и безбарьерной среды»  

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.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель  дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о особенностях адаптивных и информационно-коммуникационных технологий, как факторах  

формирования безбарьерной среды с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по адаптации  информационной среды к системам 

образования, развития, абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Ознакомление со спецификой информационной среды лиц с особенностями 

здоровья. 

 Изучение адаптивных ИКТ как факторов инклюзивного взаимодействия  в 

условиях безбарьерной  информационной среды. 

 Овладение приемами взаимодействия в условиях безбарьерной среды. 

 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль)  «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

»  реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология очной формы обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля)  «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии »  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Политическая социализация молодежи: содержание и механизмы»;  

«Государственная молодежная политика: российский и зарубежный опыт»; 

«Технологии политической деятельности» и др. 
 

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 универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

4, УК-5 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология.  

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенци

и 

 

Формулировк

а компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию      

в устной                 

и письменной 

формах на 

государственно

м языке    

Российской 

Федерации           

и 

иностранном(ы

х) языке(ах). 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка,  родного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)  

УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   

средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.3.     

Использует     

информационно- 

коммуникационные     

технологии      при 

поиске    

необходимой    

информации    в 

процессе        

решения        

стандартных 

коммуникативных           

задач           на 

государственном   и   

иностранном   (ых) 

языках. 

УК-4.4.        

Свободно        

воспринимает, 

анализирует   и   

критически   

оценивает устную      

и      письменную      

деловую 

информацию  на  

русском,   родном     

и иностранном(ых) 

языке(ах).  

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическу

ю терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 

Владеть: 

навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 
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УК-4.5.     Ведет    

деловую    

переписку, 

учитывая          

особенности   

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные   

различия   в   

формате 

корреспонденции на 

государственном 

(ых) и иностранном 

(ых) языках  

УК-4.6 Ведет 

устные деловые 

разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.7. 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод   

профессиональных   

текстов   с 

иностранного  (ых)  

на  государственный 

язык. 

 

Межкультурно

е 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

и традициях 

различных 

социальных групп в 

сфере своей 

специализации.  

УК-5.2. 

Демонстрирует 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическу

ю терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 
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уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития региона 

своей 

специализации. 

УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Владеть: 

навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

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 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 

Практические занятия 10 10 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час)   
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

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 1) 

Раздел  1 Информационный мир 

лиц с особенностями здоровья 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел  2 Адаптивные ИКТ и их 

роль в формировании  

безбарьерной среды 

36 18 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 
72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 

72 36 36 10 10 0 16 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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 

 

 (семестр1) 
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Раздел  1 

Информационный мир 

лиц с особенностями 

здоровья 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

12 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел  2 Адаптивные 

ИКТ и их роль в 

формировании  

безбарьерной среды 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

12 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов, 
52 24 

 
24 

 
4 

 

 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
52 16 

 
24 

 
4 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и 

молодежи с различными вариантами атипичного развития и спецификой их 

информационного мира.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Специфика информационного мира лиц с особенностями развития. Классификация 

нарушений развития. Проблема терминологии. Распространенность инвалидности в России и 

Москве. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский церебральный паралич, нарушения 

речи, задержка психического развития, умственная отсталость, сложные нарушения 

развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Выявление основных моделей инвалидности и моделей адаптации информационной среды.. 

Знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и общества к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1.1. Информационные особенности лиц с инвалидностью и отклонениями в 

развитии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационные особенности лиц с инвалидностью и отклонениями в развитии: 

А) Лица с нарушениями слуха.  

Б) Лица с нарушениями зрения. 

В) Лица с детским церебральным параличом.  

Г) Лица с нарушениями речи. 

Д) Лица с задержкой психического развития.  

Е) Лица с умственной отсталостью. 

Ж) Лица со сложными нарушениями развития. 

З) Лица с ранним детским аутизмом. 

И) Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Тема 1.2. Связь информационных адаптивных моделей с моделями 

инвалидности  
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 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих 

форм образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального 

(коррекционного), интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного 

образования: цель, основные ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? 

Ситуация с инклюзией за рубежом и в России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика информационного мира лиц с особенностями развития  

2. Модели инвалидности как условия необходимости безбарьерной среды  

3. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

5. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

6. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

7. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

8. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные 

(коррекционные) школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных 

школах, надомное обучение, дистанционное обучение 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Связь моделей инвалидности с моделями информационного взаимодействия. 

2. Модели инвалидности как условия необходимости безбарьерной среды  

3. Особенности лиц с инвалидностью и отклонениями в развитии. 

4. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

5. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

6. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

8. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

9. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и 

юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

11. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

12. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

13. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

14. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными 

параличами. 

15. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с 

последствиями травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

16. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

17. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

18. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

19. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 
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21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

22. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

23. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

24. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

25. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

26. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

27. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

29. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним 

детским аутизмом. 

30. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

31. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

32. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

33. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

34. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

35. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

36. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

37. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 

38. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 

39. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

40.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – доклад с 

презентацией об особенностях людей, относящихся к какому-либо варианту психического 

дизонтогенеза, либо на темы: «Мой одноклассник с ограниченными возможностями 

здоровья», либо «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) 

с ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться». 

 РАЗДЕЛ  2  АДАПТИВНЫЕ ИКТ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  

БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

Тема 2.1. Понятие адаптивной информационно-коммуникационной среды 

Цель: Сформировать представление об адаптивных информационных технологиях 

как важнейшем факторе формирования  безбарьерной среды и показать роль особых видов 

коммуникаций для людей с особенностями здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие адаптивной информационно-коммуникационной среды. Понятие адаптивных 

информационных технологий и их виды. Виды доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с различными нарушениями развития и различные виды 

техники, обеспечивающие их. Компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды. 
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Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности 

среды; связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к 

доступной информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

тифлотехника; сурдотехника;  

Безбарьерная среда и коммуникационные процессы. Особые потребности при 

различных видах коммуникации и в различных коммуникативных ситуациях; доступная 

информационная среда; использование тифлосредств при письменной коммуникации и 

коммуникации через интернет людьми с нарушением зрения; жестовая и дактильная речь 

людей с нарушением слуха; особенности, правовые аспекты и этикет общения через 

переводчика; особенности письменной речи глухих и слабослышащих; дактильная речь 

слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у больных ДЦП и другими 

неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при наличии трахеостомы. 

Компьютерные технологии в обеспечении доступности информационной среды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие адаптивной информационно-коммуникационной среды. 

2. Понятие адаптивных информационных технологий и их виды.  

3. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

4. Доступность медицинских услуг. 

5. Доступность учреждений культуры. 

6. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

 

Тема 2.2 Основные виды адаптивных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое безбарьерная  среда с  точки зрения информационных процессов? 

2. Какие вы знаете формы подачи информации? 

3. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для 

людей с сенсорными нарушениями вы знаете? 

4. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

5. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

6. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

7. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной 

стороны речи. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 



 
13 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 

официальных документов. 

6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 

дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 

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 / письменной 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 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию      

в устной                 

и письменной 

формах на 

государственном 

языке    

Российской 

Федерации           и 

Знать:  коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выбирать на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

коммуникативно 

Этап формирования 

умений 
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иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   средства 

взаимодействия с 

партнерами.  

государственном   и   

иностранном   (ых) 

языках. 

Владеть: системой норм 

русского литературного 

языка,  родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов)     необходимой    

информации    в процессе        

решения        стандартных 

коммуникативных           

задач           на 

государственном   и   

иностранном   (ых) 

языках. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: культурные 

особенности 

и традициях различных 

социальных групп в сфере 

своей специализации.  

Этап формирования знаний 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития региона своей 

специализации 

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 

 

 

УК-4, УК-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. 
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УК-4, УК-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: 

[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. 

 

 

 

УК-4, УК-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  дисциплине (модулю)   

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 
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8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты 

населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с нарушениями слуха». 

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с нарушениями зрения» 

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

ДЦП)» 

4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной 

системы (на примере миопатий различных форм» 

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной 

системы (на примере амптуции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность 

информационной среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

слуха. 
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12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

зрения. 

1. 13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы (на примере ДЦП) 

13. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ампутации или травм органов ОДС 

15. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

16. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским 

аутизмом. 

 

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/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. Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие 

/ О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762 (дата обращения: 01.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный.  

2. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477183 (дата обращения: 01.06.2022). 

6.1.2. Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762
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3. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ; 

ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01961-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470748 (дата 

обращения: 01.06.2022).  

4. Специальная психология в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ; 

ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01963-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470749 (дата 

обращения: 01.06.2022).  

5. Подольская, О. А. Основы коррекционной педагогики и психологии : учебное 

пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

– 169 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845 (дата обращения: 01.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9772-6. – 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, 

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 Поисковая интернет-платформа, http://webofknowledge.co

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495845
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://webofknowledge.com/
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индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

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.  

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)  «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии »  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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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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. Средства доступа к Интернет; 

2. 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, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения  дисциплины (модуля)  «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии »  в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология используются: 

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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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). 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации  дисциплины (модуля)  «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии »  применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение  дисциплины (модуля)  «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии »  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических 

тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

Номер 

Темы 
Вид занятия 

Используемая интерактивная образовательная 

технология (наименование и краткая 

методическая характеристика) 

Кол-во 

часов 

2 семинарског

о типа 

Психологический тренинг «Общение без слов» 

(отработка навыков невербального общения) 

4 

3 семинарског

о типа 

деловая игра «Создаем доступную 

информационную среду» (студенты 

разбиваются на 3 группы — администрация 

организации, отдел информационных 

технологий, независимые эксперты, задача — 

обсудить и согласовать проект создания или 

модернизации существующей 

информационной среды организации с учетом 

специфики деятельности организации, 

технических возможностей, предполагаемых 

затрат и требований к доступной среде) 

4 

Итого: 8 

 

Учебные часы дисциплины  «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии »  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.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в изучении теоретических подходов к понятиям  и 

подходам  к обеспечению национальной безопасности, практики формирования условий 

национальной безопасности во второй половине XX века и в начале XXI века, особенностей 

обеспечения безопасности в условиях становления полицентричного миропорядка, основных проблем 

национальной безопасности на современном этапе.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомиться с основными теоретическими подходами к проблеме безопасности.  

2. Определить основные факторы, влияющие на современную национальную безопасность, в 

том числе факторы исторического характера.  

3. Оценивать современные угрозы и вызовы национальной безопасности.  

4. Знать основные условия и факторы подержания национальной безопасности.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Политические основы национальной безопасности» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория и история международных 

отношений», «Теория политики», «Современная российская политика». 

Изучение дисциплины (модуля) «Политические основы национальной безопасности» в 8 

семестре является необходимым компонентом для получения комплексных знаний по 

политическим основам безопасности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ПК-2, ПК-5, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой по направлению подготовки 41.03.04 Политология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим и 

ОПК-4.1. Владеть 

базовыми и 

специальными знаниями 

и навыками 

теоретического и 

прикладного характера в 

области политических 

наук. 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию,  

методологию 

компаративного 

анализа политических 

явлений 
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социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

различных уровнях 

социальной 

организации 

ОПК-4.2. Дает 

характеристику и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе.  

ОПК-4.3. Выявляет 

объективные тенденции 

и закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях  

ОПК-4.4. Находит 

причинно-следственные 

связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и явлениями 

Уметь: устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать системную 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям, 

осуществлять 

компаративный 

анализ политических 

институтов и 

процессов 

Владеть: навыками 

выявления связи 

общественно-

политических явлений 

с экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Профессиональные ПК-2 Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, научной 

литературой, 

материалами средств 

массовой 

информации, 

докладами экспертно-

аналитических 

центров, базами 

данных, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) 

ПК-2.1. Владеет 

общенаучной и 

политологической 

терминологией  

ПК-2.2. Применяет 

современный 

понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и 

гуманитарных наук в его 

комплексном контексте 

и историческом 

развитии на 

государственном РФ и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 

ПК-2.3. Использует 

основные стратегии, 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: применять 

современный 

понятийно-

категориальный 

аппарат социальных и 

гуманитарных наук в 

его комплексном 

контексте и 

историческом 

развитии на 

государственном РФ и 

иностранном(ых) 

языке (ах) 
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тактические приемы и 

техники аргументации с 

целью 

последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой стороны 

ПК-2.4.  Владеет 

навыками 

текстологического и 

содержательного 

анализа  текстов 

политологического 

содержания, включая 

документы, научную 

литературу, материалы 

СМИ, доклады 

экспертно-

аналитических центров.   

Владеть: навыками 

текстологического и 

содержательного 

анализа текстов 

политологического 

содержания, включая 

документы, научную 

литературу, 

материалы СМИ, 

доклады экспертно-

аналитических 

центров  

Профессиональные  ПК-5 Способен применять 

политологические 

доктрины и теории 

для анализа 

политологических 

проблем и разработки 

практических 

рекомендаций 

ПК-5.1. Знает основные 

политологические 

доктрины и теории  

ПК-5.2. Умеет 

применять знания 

основных 

политологических 

доктрин и теорий для 

анализа 

политологических 

проблем. 

ПК-5.3. Использует 

политологические 

доктрины и теории для 

разработки 

практических 

рекомендаций. 

Знать: основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 

Уметь: применять 

знания основных 

принципов и методов 

для организации 

управленческих 

процессов 

Владеть: навыками 

участия в организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 8 семестре, составляет 3 зачетные единицы. 

По дисциплине предусмотрен  зачет. 
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Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам учебных 

занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

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 



 16 

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


 20 

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 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Проблемы устойчивого развития» 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. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Проблемы устойчивого развития» 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) «Проблемы устойчивого развития» 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) «Проблемы устойчивого развития»  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-3, ОПК-4; ОПК-6, ПК-2, 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 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

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 

ОПК-3.1. Принимает 

участие в сборе, 

анализе и 

систематизации 

информации, 

необходимой для 

работы по профилю 

деятельности 

ОПК-3.2. Использует 

методики 

систематизации и 

статистической 

обработки потоков 

информации, 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических данных 

ОПК-3.3. Выделять 

смысловые 

конструкции в 

первичных источниках 

и оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.4. 

Обнаруживать 

корреляционные и 

казуальные 

зависимости между 

явлениями 

ОПК- 3.5. 

Систематизировать 

смысловые 

конструкции, делать 

обобщения, 

концептуализировать 

выводы 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

ОПК-4.1. Владеть 

базовыми и 

специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и 

прикладного характера 

в области 

политических наук. 

ОПК-4.2. Дает 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию,  

методологию 

компаративного 

анализа 

политических 

явлений 
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экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

различных уровнях 

социальной 

организации 

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 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знать основы 

управленческой 

деятельности в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе.  

ОПК-6.2. Способен 

выявлять объективные 

тенденции и 

закономерности 

организационно-

управленческой 

деятельности 

ОПК-6.3. Уметь 

исполнять 

Знать: основные 

методы и принципы 

научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 

политологических 

доктрин и теорий 

Уметь: применять 

знания основных 

политологических 

доктрин и теорий 

для исследования 

политических 

процессов и 

отношений. 
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управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

Владеть: навыками 

решения научных 

задач исследования 

политических 

процессов и 

отношений 

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, 

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.   

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: применять 

современный 

понятийно-

категориальный 

аппарат социальных 

и гуманитарных наук 

в его комплексном 

контексте и 

историческом 

развитии на 

государственном РФ 

и иностранном(ых) 

языке (ах) 

Владеть: навыками 

текстологического и 

содержательного 

анализа текстов 

политологического 

содержания, включая 

документы, научную 

литературу, 

материалы СМИ, 

доклады экспертно-

аналитических 

центров  

Профессиональные ПК-4 Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

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. 

ПК-4.3. Имеет опыт 

Знать:  основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 

Уметь: применять 

знания основных 

принципов и 

методов для 

организации 

управленческих 

процессов 
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объединений, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

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 

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 

Знать: основные 

методы и принципы 

научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 
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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 

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 с оценкой. 

 

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 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 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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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. Введение в 

дисциплину «Проблемы 

устойчивого развития» 

36 18 18 6 4 
 

8 

Тема  1.1. История развития 

процессов глобальной 

социально-экологической 

неустойчивости. 

18 9 9 3 2 
 

4 

Тема   1.2. Концепция 

устойчивого развития: 

организационное оформление  и 

современное содержание  

18 9 9 3 2  4 

Раздел 2. Интернациональный  

опыт движения к устойчивому 

развитию 

36 18 18 6 4  8 

Тема 2.1. Система индикаторов 

устойчивого развития 
18 9 9 3 2  4 

Тема 2.2. Сравнение 

зарубежного и российского 

опыта продвижения к УР 

18 9 9 3 2  4 

Раздел 3. Научные основы 

концепции устойчивого 

развития 

36 18 18 6 4  8 

Тема 3.1.  В.И. Вернадский, Дж. 

Лавлок, В. Г. Горшков о 

процессах регуляции биосферы 

18 9 9 3 2  4 

Тема 3.2.  Политические аспекты 

концепции рационального 

природопользования 

18 9 9 3 2  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 0      

Общий объем часов за семестр  108 54 54 18 12  24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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 7 

Раздел 1. Введение 

в дисциплину 

«Проблемы 

устойчивого 

развития» 

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. Субъекты 

принятия 

политических 

решений 

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. 

Современные 

методы принятия 

политических 

решений 

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 «ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ»  
Цель: овладеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Проблемы устойчивого развития» 

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. 

Преобразования природного и социокультурного пространства в период индустриализации и 

научно-технической революции. Римский клуб и результаты его деятельности. Рекомендации 
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Всемирной конференции по окружающей среде  и развитию 1992 г. На пути к реализации  

положений концепции устойчивого развития. 

 

Тема 1.1. История развития процессов глобальной социально-экологической 

неустойчивости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воздействие человечества на природную среду в эпоху охоты и собирательства.  

2. Изменение природной среды в период зарождения  и развития земледелия и 

скотоводства.  

3. Нарушение природной среды в период перехода к промышленному производству.  

4. Преобразования природного и социокультурного пространства в период 

индустриализации и научно-технической революции     

 

Тема 1.2.  Концепция устойчивого развития: организационное оформление  и 

современное содержание 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки оформления концепции  устойчивого развития  как глобальной 

программы.  

2. Этапы организационного оформления содержания и способов продвижения к 

устойчивому развитию.  

3. Рекомендации Всемирной конференции по окружающей среде  и развитию 1992 г.  

4. На пути к реализации  положений концепции устойчивого развития. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Воздействие человечества на природную среду в эпоху охоты и собирательства.  

2. Изменение природной среды в период зарождения  и развития земледелия и 

скотоводства.  

3. Нарушение природной среды в период перехода к промышленному производству.  

4. Преобразования природного и социокультурного пространства в период 

индустриализации и научно-технической революции     

5. Предпосылки оформления концепции  устойчивого развития  как глобальной 

программы.  

6. Этапы организационного оформления содержания и способов продвижения к 

устойчивому развитию.  

7. Рекомендации Всемирной конференции по окружающей среде  и развитию 1992 г.  

8. На пути к реализации  положений концепции устойчивого развития. 

 

Задание 2.  Составить библиографический список по теме «Проблемы устойчивого 

развития». 

Задание 3. Составьте сравнительную таблицу негативного воздействия на природу по 

итогам производственных революций. 

 
Эпоха 

собирательства 

Эпоха земледелия и 

скотоводства 

Переход к 

промышленному 

производству 

Эпоха 

индустриализации 

Эпоха 

постиндустриальног

о общества 
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научного 

направления  

          

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ  ОПЫТ ДВИЖЕНИЯ К 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
Цель: выявить и сравнить интернациональный опыт движения к устойчивому 

развитию. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение, критерии способы индикации устойчивости социального развития. 

Системы индикаторов устойчивого развития. Интегральные (агрегированные) индикаторы. 

Зарубежный опыт движения по пути УР: Нидерланды, Канада, Япония.  

УР в России: индикаторы и ситуация. Создание системы национально адаптированной 

системы индикаторов УР. Реализация принципов  устойчивого развития в России: история и 

текущее состояние. Измерение устойчивости или анализ динамики. Интер социальные 

проблемы глобалистики. 

 

Тема 2.1. Система индикаторов устойчивого развития 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назначение, критерии способы индикации устойчивости социального развития.  

2. Системы индикаторов устойчивого развития.  

3. Интегральные (агрегированные) индикаторы. 

 

Тема 2.2.  Сравнение зарубежного и российского опыта продвижения к УР 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарубежный опыт движения по пути УР: Нидерланды, Канада, Япония.  

2. УР в России: индикаторы и ситуация.  

3. Создание системы национально адаптированной системы индикаторов УР.  

4. Реализация принципов  устойчивого развития в России: история и текущее 

состояние.  

5. Измерение устойчивости или анализ динамики.  

6. Интерсоциальные проблемы глобалистики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Зарубежный опыт движения по пути УР: Нидерланды, Канада, Япония.  

2. УР в России: индикаторы и ситуация.  

3. Создание системы национально адаптированной системы индикаторов УР.  

4. Реализация принципов устойчивого развития в России: история и текущее 

состояние.  

5. Измерение устойчивости или анализ динамики.  

6. Интерсоциальные проблемы глобалистики. 

7. Назначение, критерии способы индикации устойчивости социального развития.  
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8. Системы индикаторов устойчивого развития.  

9. Интегральные (агрегированные) индикаторы. 

  

10.  

 

Задание 2. По избранным Вами критериям составьте сравнительную таблицу 

продвижения к УР Нидерландов, Канады и Японии. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: уяснение научных основ современной концепции устойчивого развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере и ноосфере. Дж. Лавлок и гипотеза «Гея». 

В. Г. Горшков и гипотеза  биотической регуляции биосферы.  Системный анализ, синергетика 

и глобальные социально-экологические проблемы. Становление концепции рационального 

природопользования. Политические аспекты УР.  

Механизмы поддержания устойчивости систем. Закономерности  действия 

стабилизационных механизмов. Запас устойчивости и критические состояния. Политика, 

экономика и движение по пути УР. Социокультурные особенности наций и их влияние на 

выбор стратегических целей жизнедеятельности. Личностный аспект реализации стратеги и 

УР. 

 

Тема 3.1. В.И. Вернадский, Дж. Лавлок, В. Г. Горшков о процессах регуляции 

биосферы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В. И. Вернадский и его учение о биосфере и ноосфере.  

2. Дж. Лавлок и гипотеза «Гея».  

3. В. Г. Горшков и гипотеза  биотической регуляции биосферы.   

4. Становление концепции рационального природопользования.  

 
Тема 3.2. Политические аспекты концепции рационального природопользования  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политические аспекты УР.  

2. Политика, экономика и движение по пути УР.  

3. Социокультурные особенности наций и их влияние на выбор стратегических целей 

жизнедеятельности.  

4. Личностный аспект реализации стратеги и УР. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. В. И. Вернадский и его учение о биосфере и ноосфере.  

2. Дж. Лавлок и гипотеза «Гея».  

3. В. Г. Горшков и гипотеза  биотической регуляции биосферы.   

4. Системный анализ, синергетика и глобальные социально-экологические проблемы.  
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5. Становление концепции рационального природопользования.  

6. Политические аспекты УР.  

7. Механизмы поддержания устойчивости систем.  

8. Закономерности  действия стабилизационных механизмов.  

9. Запас устойчивости и критические состояния.  

10. Политика, экономика и движение по пути УР.  

11. Социокультурные особенности наций и их влияние на выбор стратегических целей 

жизнедеятельности.  

12. Личностный аспект реализации стратегий УР. 

 

Задание 2. Изобразите графически циклы и фазы продвижения к устойчивому 

развитию. 

 

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 

Знать: методику работы с 

эмпирическими данными  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать и 

систематизировать 

информацию для оценки  

Этап формирования 

умений 
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эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

планируемых результатов и 

затрачиваемых ресурсов 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/странове

дческой специализации 

Владеть: навыками  

выделения, систематизации 

и интерпретации 

содержательно значимых 

эмпирических данных из 

потоков информации в 

сфере своей международно-

регионоведческой/странове

дческой специализации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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 



17 

 

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-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 

Знать: Знать основные 

принципы и методы 

организации 

Этап формирования 

знаний 
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управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

управленческих процессов 

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 

и теорий для исследования 

политических процессов и 

Этап формирования 

умений 
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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-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 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 



20 

 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

  

 

 

 

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-3, ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-2; 

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  с оценкой) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. В. И. Вернадский и его учение о биосфере и ноосфере.  

2. Дж. Лавлок и гипотеза «Гея».  

3. В. Г. Горшков и гипотеза  биотической регуляции биосферы.   

4. Системный анализ, синергетика и глобальные социально-экологические проблемы.  

5. Становление концепции рационального природопользования.  

6. Политические аспекты УР.  

7. Механизмы поддержания устойчивости систем.  

8. Закономерности  действия стабилизационных механизмов.  

9. Запас устойчивости и критические состояния.  

10. Политика, экономика и движение по пути УР.  

11. Социокультурные особенности наций и их влияние на выбор стратегических целей 

жизнедеятельности.  

12. Личностный аспект реализации стратегий УР. 

13. Зарубежный опыт движения по пути УР: Нидерланды, Канада, Япония.  

14. УР в России: индикаторы и ситуация.  
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15. Создание системы национально адаптированной системы индикаторов УР.  

16. Реализация принципов устойчивого развития в России: история и текущее 

состояние.  

17. Измерение устойчивости или анализ динамики.  

18. Интерсоциальные проблемы глобалистики. 

19. Назначение, критерии способы индикации устойчивости социального развития.  

20. Системы индикаторов устойчивого развития.  

21. Интегральные (агрегированные) индикаторы. 

22. Воздействие человечества на природную среду в эпоху охоты и собирательства.  

23. Изменение природной среды в период зарождения  и развития земледелия и 

скотоводства.  

24. Нарушение природной среды в период перехода к промышленному производству.  

25. Преобразования природного и социокультурного пространства в период 

индустриализации и научно-технической революции     

26. Предпосылки оформления концепции  устойчивого развития  как глобальной 

программы.  

27. Этапы организационного оформления содержания и способов продвижения к 

устойчивому развитию.  

28. Рекомендации Всемирной конференции по окружающей среде  и развитию 1992 г.  

29. На пути к реализации  положений концепции устойчивого развития. 

30. Сущность экологически значимых особенностей жизнедеятельности людей в 

разные исторические эпохи. 

31. Глобальные последствия великих географических открытий. 

32. Римский клуб и результаты его деятельности. 

33. Трансформация  приоритетов и направлений деятельности по достижению УР 

после Рио-92. 

34. Назначение и основные принципы «зеленой экономики». 

35. Критерии отбора индикаторов для управления движением к устойчивому  

развитию (рекомендации ООН). 

36. Глобальные проблемы человечества: критерии выделения и основные группы. 

37. Концепция Дж. Лавлока как развитие учения В.И. Вернадского о  биосфере. 

38. Социокультурные факторы, влияющие на выбор стратегий жизнедеятельности 

народов.  

 

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. Ващалова, Т. В.  Устойчивое развитие : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453675 (дата обращения: 24.01.2022). 

2. Устойчивое развитие=Sustainable development in conditions of Slovakia and Russia: 

условия Словакии и России / M. Bosak, Z. Hajduova, P. Andrejovsky и др. ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 295 с. : ил., табл. – (Монографии НГТУ). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575291 (дата обращения: 01.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3202-0. – Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Ермолина, М. А.  Международное экологическое право и природоохранные 

режимы : учебное пособие для вузов / М. А. Ермолина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13941-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477241 (дата обращения: 01.06.2022).  

4. Экономика природопользования и экологический менеджмент : учебник для вузов / 

Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 417 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13446-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468834 (дата обращения: 

01.06.2022). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 

электронного 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575291
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ресурса 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Проблемы устойчивого развития» 

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) 

5.2.1. 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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


26 

 

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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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Проблемы устойчивого развития» 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) «Проблемы устойчивого развития» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Проблемы устойчивого развития» 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) «Проблемы устойчивого развития» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Проблемы устойчивого развития» 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) «Проблемы устойчивого развития» 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) «Принятие политических решений» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний об основных принципах и понятиях, 

описывающих процесс принятия политических решений, о сущности и содержании процесса 

принятия политических решений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Раскрыть содержание и формы процесса формирования политических решений в 

современных условиях. 

2. Изучить основные теоретические концепции, описывающие процесс принятия 

политических решений. 

3. Рассмотреть основные этапы и технологию разработки, принятия и мониторинга 

политических решений. 

3. Получить первичные навыки принятия политических решений в органах 

государственной и муниципальной власти и управления. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Принятие политических решений» 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) «Принятие политических решений» 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) «Принятие политических решений» 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-3, ОПК-4; ОПК-6, ПК-2, 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 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

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 

ОПК-3.1. Принимает 

участие в сборе, 

анализе и 

систематизации 

информации, 

необходимой для 

работы по профилю 

деятельности 

ОПК-3.2. Использует 

методики 

систематизации и 

статистической 

обработки потоков 

информации, 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических данных 

ОПК-3.3. Выделять 

смысловые 

конструкции в 

первичных источниках 

и оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.4. 

Обнаруживать 

корреляционные и 

казуальные 

зависимости между 

явлениями 

ОПК- 3.5. 

Систематизировать 

смысловые 

конструкции, делать 

обобщения, 

концептуализировать 

выводы 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 
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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 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

ОПК-6.1. Знать основы 

управленческой 

деятельности в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

Знать: основные 

методы и принципы 

научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 

политологических 

доктрин и теорий 
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решения по профилю 

деятельности 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе.  

ОПК-6.2. Способен 

выявлять объективные 

тенденции и 

закономерности 

организационно-

управленческой 

деятельности 

ОПК-6.3. Уметь 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

Уметь: применять 

знания основных 

политологических 

доктрин и теорий 

для исследования 

политических 

процессов и 

отношений. 

Владеть: навыками 

решения научных 

задач исследования 

политических 

процессов и 

отношений 

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, 

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.   

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: применять 

современный 

понятийно-

категориальный 

аппарат социальных 

и гуманитарных наук 

в его комплексном 

контексте и 

историческом 

развитии на 

государственном РФ 

и иностранном(ых) 

языке (ах) 

Владеть: навыками 

текстологического и 

содержательного 

анализа текстов 

политологического 

содержания, включая 

документы, научную 

литературу, 

материалы СМИ, 

доклады экспертно-

аналитических 

центров  



8 

 

Профессиональные ПК-3 Способен 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов на базе 

методик 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа 

ПК-3.1. Знает методики 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа. 

ПК-3.2. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ПК-3.3. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

аналитических 

материалов. 

ПК-3.4. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

ПК-3.5. Грамотно, 

логично 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценку информации; 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. 

Знать: методики 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа  

Уметь: находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

аналитических 

материалов. 

Владеть: навыками 

аргументированного 

формирования 

собственных 

суждений и оценки 

информации; 

навыками отличения 

фактов от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. 

Профессиональные ПК-4 Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

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. 

ПК-4.3. Имеет опыт 

Знать:  основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 

Уметь: применять 

знания основных 

принципов и 

методов для 

организации 

управленческих 

процессов 
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объединений, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

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 

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 

Знать: основные 

методы и принципы 

научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 
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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 

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 с оценкой. 

 

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 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 
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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
 

 

7 семестр 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину «Принятие 

политических решений» 

36 18 18 6 4 
 

8 

Тема  1.1. Принципы 

современной организации 

государственного управления: 

публичность, подотчетность, 

регулятивность 

18 9 9 3 2 
 

4 

Тема   1.2. Процесс принятия 

политического решения как 

актуальное направление 

административной реформы 

18 9 9 3 2  4 

Раздел 2. Субъекты принятия 

политических решений 
36 18 18 6 4  8 

Тема 2.1. Органы 

государственной власти как 

инициатор и стержень 

осуществления политических 

решений. 

18 9 9 3 2  4 

Тема 2.2. Политические партии 

и неправительственные 

организации как элементы 

альтернативного сегмента 

политической системы 

18 9 9 3 2  4 

Раздел 3. Современные методы 

принятия политических 

решений 

36 18 18 6 4  8 

Тема 3.1.  Электронное 

правительство как форма 

непосредственного 

взаимодействия населения и 

органов власти 

18 9 9 3 2  4 

Тема 3.2.  Институты 

лоббирования и СМИ в 

механизме принятия 

политических решений 

18 9 9 3 2  4 



12 

 

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
 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 0      

Общий объем часов за семестр  108 54 54 18 12  24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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 7 

Раздел 1. Введение 

в дисциплину 

«Принятие 

политических 

решений» 

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. Субъекты 

принятия 

политических 

решений 

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 
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Раздел 3. 

Современные 

методы принятия 

политических 

решений 

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 «ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ»  
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Принятие политических решений» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место принятия политических решений в системе политики. Политические интересы 

и ценности, их роль в принятии политических решений. Предмет дисциплины (модуля) 

«Принятие политических решений. Задачи и методы дисциплины (модуля). Специфика 

политологических методов исследования процесса принятия политических решений. 

Принципы современной организации государственного управления: публичность, 

подотчетность, регулятивность. 

Эволюция научных взглядов на процесс принятия политических решений. 

Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения теории принятия 

политических решений. Эмоционально-психологический, диалектический и социально-

мотивирующий подходы к изучению процесса принятия политических решений. 

Классические исследования процесса принятия политических решений в западной 

социологии, политологии, социальной философии и др. Развитие теории принятия 

политических решений в российской политологии (А. А. Дегтярев, Г. А. Меньшикова и др.). 

 

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Принятие политических решений» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Public аdministration как содержание современной модели государственного 

управления.  

2. Цели, этапы, направления и технологии административных реформ за рубежом.  

3. Особенности хода административных реформ в XXI веке.  

4. Этапы и направления административных реформ в России. 

     

Тема 1.2.  Процесс принятия политического решения как актуальное направление 

административной реформы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых принципов 

государственного управления.  

2. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

3. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

4. Регулятивность как характеристика современного процесса принятия 

государственных управленческих решений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Проблемное поле теории принятия политических решений. 

2. Основные принципы исследования процесса принятия политических решений . 

3. Эволюция научных взглядов на принятие политических решений в истории 

политической, философско-социологической и психологической мысли.  

4. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения теории 

принятия политических решений.  

5. Public аdministration как содержание современной модели государственного 

управления.  

6. Цели, этапы, направления и технологии административных реформ за рубежом.  

7. Особенности хода административных реформ в XXI веке.  

8. Этапы и направления административных реформ в России. 

9. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых 

принципов государственного управления.  

10. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

11. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

12. Регулятивность как характеристика современного процесса принятия 

государственных управленческих решений. 

 

Задание 2.  Составить библиографический список по теме «Принятие политических 

решений». 

Задание 3. Составьте таблицу основных научных подходов к анализу принятия 

политических решений. 

 
Научные подходы Понимание 

природы процесса 

принятия 

политических 

решений 

Понимание роли 

исследования 

принятия 

политических 

решений как 

научного 

направления  

Понимание роли 

принятия 

политических 

решений как 

дисциплины 

(модуля) 

Основные 

принципы и методы 

научного анализа в 

теории принятия 

политических 

решений 

          

 

Задание 4. Изучите первую главу работы А. А. Дегтярева «Принятие политических 

решений». Составьте таблицу, раскрывающую основные модели, структуру и компоненты 

государственного управления 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
Цель: выявить особенности современных субъектов политических решений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процесс принятия политического решения как актуальное направление 

административной реформы. Основы теории принятия публичного политического решения. 

Стадии принятия политического решения. Особенности механизма принятия политического 



15 

 

решения (на примере Российской Федерации). Когнитивный потенциал организационной 

теории. Нарастание организационной и коммуникативной рациональности как базовый 

принцип саморазвития государственных систем управления.  

Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в процессе 

принятия политических решений. Парламент страны как стержень принятия политических 

решений: новые тенденции. Особенности участия органов исполнительной власти в процессе 

принятия решений. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе 

принятия политических решений.  

Партии как институт политического представительства.  Институциональная оценка 

партий как метод их содержательной характеристики. Технологии участия партий в процессе 

принятия политических решений. Особенности места партий в политической системе 

Российской Федерации. 

Дискуссия о роли НПО в современном обществе. Участие НПО в процессе принятия 

политических решений. Особенности становления НПО в Российской Федерации. Бизнес-

ассоциации как социальный институт. Место бизнес-ассоциаций в политической системе. 

Практики участия бизнес-ассоциаций в процессе принятия политических решений.  

Особенности функционирования бизнес-ассоциаций в современной России. 

 

 

 

Тема 2.1. Органы государственной власти как инициатор и стержень 

осуществления политических решений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в процессе 

принятия политических решений.  

2. Парламент страны как стержень принятия политических решений: новые 

тенденции.  

3. Особенности участия органов исполнительной власти в процессе принятия 

решений.  

4. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе принятия 

политических решений.  

 

Тема 2.2.  Политические партии и неправительственные организации как 

элементы альтернативного сегмента политической системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Партии как институт политического представительства.   

2. Технологии участия партий в процессе принятия политических решений.  

3. Участие НПО в процессе принятия политических решений. Особенности 

становления НПО в Российской Федерации.  

4. Практики участия бизнес-ассоциаций в процессе принятия политических решений.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Процесс принятия политического решения как актуальное направление 

административной реформы.  

2. Основы теории принятия публичного политического решения.  
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3. Стадии принятия политического решения.  

4. Особенности механизма принятия политического решения (на примере 

Российской Федерации).  

5. Когнитивный потенциал организационной теории.  

6. Нарастание организационной и коммуникативной рациональности как базовый 

принцип саморазвития государственных систем управления.  

7. Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в процессе 

принятия политических решений.  

8. Парламент страны как стержень принятия политических решений: новые 

тенденции.  

9. Особенности участия органов исполнительной власти в процессе принятия 

решений.  

10. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе принятия 

политических решений.  

11. Партии как институт политического представительства.   

12. Институциональная оценка партий как метод их содержательной характеристики.  

13. Технологии участия партий в процессе принятия политических решений.  

14. Особенности места партий в политической системе Российской Федерации. 

15. Дискуссия о роли НПО в современном обществе.  

16. Участие НПО в процессе принятия политических решений.  

17. Особенности становления НПО в Российской Федерации. Бизнес-ассоциации как 

социальный институт.  

18. Место бизнес-ассоциаций в политической системе.  

19. Практики участия бизнес-ассоциаций в процессе принятия политических решений.   

20. Особенности функционирования бизнес-ассоциаций в современной России. 

 

Задание 2. По избранным Вами критериям составьте таблицу участия парламентских 

партий РФ в принятии политических решений (выдвижение инициатив, участие в 

обсуждении фракций, итоги голосования в парламенте и др.).  

 

Задание 3. Проведите контент-анализ проблематики принятия политических решений 

Правительством РФ за последний месяц. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Цель: уяснение современных методов принятия политических решений в условиях 

информационного общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия населения 

и органов власти. Внедрение электронного правительства в современной России. Оценка 

качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный опыт. Веб-сайты 

государственных учреждений как инструмент электронной демократии. Теория групп в 

политике как методологическая основа понимания феномена «лоббизм». Два подхода к 
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пониманию института лоббизма. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения. 

Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

Оценка роли СМИ в современном государственном управлении: от оповещения 

общественности до формирования общественного мнения. Средства массовой информации 

как субъект управления: возможности и границы. Обеспечение доступа к информации как 

важнейший элемент демократизации процесса формирования общественного мнения. 

Политическая экспертиза как объект научного изучения. Экспертные сообщества за 

рубежом. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений. 

Политическая экспертиза в России: история становления, современные проблемы. 

 

Тема 3.1. Электронное правительство как форма непосредственного 

взаимодействия населения и органов власти  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Электронное правительство как форма современной демократии. 
2. Внедрение электронного правительства в современной России.  
3. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный 

опыт.  
4. Веб-сайты государственных учреждений как инструмент электронной демократии. 
 
Тема 3.2. Институты лоббирования и СМИ в механизме принятия политических 

решений 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена 

«лоббизм».  

2. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

3. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования. 

4. Оценка роли СМИ в современном государственном управлении: от оповещения 

общественности до формирования общественного мнения.  

5. Средства массовой информации как субъект управления: возможности и границы.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия 

населения и органов власти.  

2. Внедрение электронного правительства в современной России.  

3. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный 

опыт.  

4. Веб-сайты государственных учреждений как инструмент электронной демократии.  

5. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена 

«лоббизм».  

6. Два подхода к пониманию института лоббизма.  

7. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

8. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

9. Оценка роли СМИ в современном государственном управлении: от оповещения 

общественности до формирования общественного мнения.  

10. Средства массовой информации как субъект управления: возможности и границы.  
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11. Обеспечение доступа к информации как важнейший элемент демократизации 

процесса формирования общественного мнения. 

12. Политическая экспертиза как объект научного изучения. Экспертные сообщества 

за рубежом.  

13. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений.  

14. Политическая экспертиза в России: история становления, современные проблемы. 

 

Задание 2. Изобразите графически циклы и фазы принятия политических решений. 

Задание 3.  Отразите в таблице по избранным Вами критериям роль современных 

методов в принятии политических решений 

 

Основания 

классификации 

Институт 

лоббизма 

СМИ Электронное 

правительство 

       

 

 

 

 

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. 

4.2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 
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образовательной 

программы 

ОПК-3  Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

Знать: методику работы с 

эмпирическими данными  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать и 

систематизировать 

информацию для оценки  

планируемых результатов и 

затрачиваемых ресурсов 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/странове

дческой специализации 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками  

выделения, систематизации 

и интерпретации 

содержательно значимых 

эмпирических данных из 

потоков информации в 

сфере своей международно-

регионоведческой/странове

дческой специализации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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 

Владеть: навыками 

выявления связи 

общественно-политических 

явлений с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

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-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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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документы, научную 

литературу, материалы 

СМИ, доклады экспертно-

аналитических центров  

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 
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ПК-6 Способен решать 

научные задачи 

исследования 

политических 

процессов и 

отношений 

Знать: основные методы и 

принципы научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 

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-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; 
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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, 

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-3, ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-2; 

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  с оценкой) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет, задачи и функции дисциплины (модуля) «Принятие политических 

решений». 

2. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия 

населения и органов власти.  

3. Внедрение электронного правительства в современной России.  
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4. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный 

опыт.  

5. Веб-сайты государственных учреждений как инструмент электронной демократии.  

6. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена 

«лоббизм».  

7. Два подхода к пониманию института лоббизма.  

8. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

9. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

10. Оценка роли СМИ в современном государственном управлении: от оповещения 

общественности до формирования общественного мнения.  

11. Средства массовой информации как субъект управления: возможности и границы.  

12. Обеспечение доступа к информации как важнейший элемент демократизации 

процесса формирования общественного мнения. 

13. Политическая экспертиза как объект научного изучения. Экспертные сообщества за 

рубежом.  

14. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений.  

15. Политическая экспертиза в России: история становления, современные проблемы. 

16. Процесс принятия политического решения как актуальное направление 

административной реформы.  

17. Основы теории принятия публичного политического решения.  

18. Стадии принятия политического решения.  

19. Особенности механизма принятия политического решения (на примере Российской 

Федерации).  

20. Когнитивный потенциал организационной теории.  

21. Нарастание организационной и коммуникативной рациональности как базовый 

принцип саморазвития государственных систем управления.  

22. Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в процессе 

принятия политических решений.  

23. Парламент страны как стержень принятия политических решений: новые тенденции.  

24. Особенности участия органов исполнительной власти в процессе принятия решений.  

25. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе принятия 

политических решений.  

26. Партии как институт политического представительства.   

27. Институциональная оценка партий как метод их содержательной характеристики.  

28. Технологии участия партий в процессе принятия политических решений.  

29. Особенности места партий в политической системе Российской Федерации. 

30. Дискуссия о роли НПО в современном обществе.  

31. Участие НПО в процессе принятия политических решений.  

32. Особенности становления НПО в Российской Федерации. Бизнес-ассоциации как 

социальный институт.  

33. Место бизнес-ассоциаций в политической системе.  

34. Практики участия бизнес-ассоциаций в процессе принятия политических решений.   

35. Особенности функционирования бизнес-ассоциаций в современной России. 

Проблемное поле теории принятия политических решений. 

36. Основные принципы исследования процесса принятия политических решений . 

37. Эволюция научных взглядов на принятие политических решений в истории 

политической, философско-социологической и психологической мысли.  
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38. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения теории 

принятия политических решений.  

39. Советские общественные науки о социальных конфликтах.  

40. Особенности развития конфликтологии в России. 

41. Public аdministration как содержание современной модели государственного 

управления.  

42. Цели, этапы, направления и технологии административных реформ за рубежом.  

43. Особенности хода административных реформ в XXI веке.  

44. Этапы и направления административных реформ в России. 

45. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых принципов 

государственного управления.  

46. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

47. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

48. Регулятивность как характеристика современного процесса принятия 

государственных управленческих решений. 

 

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. Бусов, В. И.  Управленческие решения : учебник для вузов / В. И. Бусов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01436-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468538 

(дата обращения: 02.06.2022).  

2. Кравченко, Т. К.  Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для 

вузов / Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 292 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8563-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469581 (дата обращения: 02.06.2022).  

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Ланко, Д. А.  Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для 

вузов / Д. А. Ланко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

160 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01649-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452941 (дата обращения: 02.01.2022). 

4. Голубков, Е. П.  Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 : учебник 

и практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06815-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469289 (дата обращения: 

02.06.2022). 

5. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии 

принятия политических решений : учебник и практикум для вузов / Г. А. Меньшикова [и 

др.] ; под редакцией Г. А. Меньшиковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05290-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451477 (дата обращения: 02.01.2022).  

 

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 Крупнейший российский http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

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) «Принятие политических решений» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
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получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

5.2.1. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Принятие политических решений» 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) «Принятие политических решений» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Принятие политических решений» 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) «Принятие политических решений» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Принятие политических решений» 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) «Принятие политических решений» 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) «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

 

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
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

Л
а
б
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р
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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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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 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. 



11 

 

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.  
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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/
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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 (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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 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  
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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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о
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и
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к
о
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н

о
ст
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В
ы

п
о
л
н
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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 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. 
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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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Популизм как фактор европейской политики» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о феномене популизма в 

европейской политике, его эволюции и трансформациях, популистских партиях и движениях, 

используемых ими политических технологиях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Раскрыть феномен популизма через его связь с такими политическими явлениями 

как демократия, патернализм, элиты и др. 

2. Изучить основные теоретические концепции, описывающие феномен популизма. 

3. Рассмотреть основные исторические этапы формирования феномена популизма в 

европейской политике. 

4. Изучить основные популистские партии и движения современной Европы. 

3. Получить первичные навыки анализа популистских политических действий и 

используемых при этом политических технологиях. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Популизм как фактор европейской политики» 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) «Популизм как фактор европейской политики» 

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) «Популизм как фактор европейской политики»  

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Политическое лидерство», «Политическое управление». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ПК-4, ПК-5, ПК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой 41.03.04 - «Политология»  (уровень 

бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

различных уровнях 

социальной 

организации 

ОПК-4.1. Владеть 

базовыми и 

специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и 

прикладного характера 

в области 

политических наук. 

ОПК-4.2. Дает 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе.  

ОПК-4.3. Выявляет 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях  

ОПК-4.4. Находит 

причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию,  

методологию 

компаративного 

анализа 

политических 

явлений 

Уметь: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать системную 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям, 

осуществлять 

компаративный 

анализ политических 

институтов и 

процессов 

Владеть: навыками 

выявления связи 

общественно-

политических 

явлений с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 
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Профессиональные ПК-4 Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

политических 

объединений, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

ПК-4.1. Знает основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов  

ПК-4.2. Применяет 

знания основных 

принципов и методов 

для организации 

управленческих 

процессов. 

ПК-4.3. Имеет опыт 

участия в организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти 

и управления, в 

аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

Знать:  основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 

Уметь: применять 

знания основных 

принципов и 

методов для 

организации 

управленческих 

процессов 

Владеть: навыками 

участия в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

в аппаратах 

политических партий 

и общественно-

политических 

объединений, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, СМИ 

Профессиональные  ПК-5 Способен применять 

политологические 

доктрины и теории 

для анализа 

политологических 

проблем и 

разработки 

практических 

рекомендаций 

ПК-5.1. Знает основные 

политологические 

доктрины и теории  

ПК-5.2. Умеет 

применять знания 

основных 

политологических 

доктрин и теорий для 

анализа 

политологических 

проблем. 

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. Теория и история 

популизма 
36 18 18 6 4 0 8 

Тема  1.1. Основные 

теоретические концепции, 

описывающие феномен 

популизма 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема   1.2. Основные 

исторические этапы 

формирования феномена 

популизма в европейской 

политике 

18 8 6 4 2 0 4 

Раздел 2. Популистские партии 

и движения современной 

Европы 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. Правый популизм 18 10 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Левый популизм 18 8 6 4 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем часов за семестр  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. Теория 

и история 

популизма 

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. 

Популистские 

партии и 

движения 

современной 

Европы 

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. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПОПУЛИЗМА  

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Популизм как фактор европейской политики» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теория  популизма Эрнесто Лаклау. «Мы и они». Образ Другого. Народ и элита. «Воля 

народа». Народный суверенитет. Борьба с коррупцией. Признаки популизма. Популизм как 

идеология, дискурс, стиль, стратегия, этос, форма фрейминга. «Идеология с разреженным 

центром». Теория политического мифа. Системообразующие мифы: миф о заговоре, миф о 

золотом веке, миф о спасителе и миф о единстве. Теория модернизации. Страх глобализации. 

Теория зависимости. Ретропопулизм. Морализм. Идеализация настоящего немца, француза и 

т.д. Кризис мультикультурализма. Теория постдемократии. Популизм как демократическая  

корректива. Разочарование в политике. Фигура харизматического лидера. Теория популист-

авторитаризма . «Партии одной темы». Патернализм. Государство всеобщего благоденствия. 

Постмодерн. Постправда. Виды популизма. Аграрный и политический популизм. 

Разреженный и плотный популизм. Популизм протеста и идентичности. Модели 

европейского популизма: староевропейская, посткоммунистическая и средиземноморская. 

Транснациональный популизм. Неопопулизм. Страх перед популизмом. 

Эволюция феномена популизма. Демагоги, простаты и популисты Античности. 

Популизм тиранов. Братья Гракхи. Русское народничество. Народное движение в Германии 

(Фёлькише). Буланжизм. Большевизм. Фашизм и ультраправые движения межвоенного 

периода. Фазы развития послевоенного популизма. Методы прямой демократии в 
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Швейцарии. Движения за национальные автономии. Создание Евросоюза и евроскептицизм 

(мягкий и жёсткий). Brexit. Популизм в международных отношениях. 

 

Тема 1.1. Основные теоретические концепции, описывающие феномен популизма 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Является ли популизм идеологией?  

2. Как конструируется образ Другого?  

3. Какова роль политических мифов в появлении феномена популизма?  

4. Какую роль играет популизм в демократическом обществе? 

     

Тема 1.2.  Основные исторические этапы формирования феномена популизма в 

европейской политике 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие формы и виды имел популизм на протяжении истории?  

2. Какие общественные движения прошлого можно назвать популистскими и в чём их 

особенность?  

3. Как соотносится феномен популизма с большевизмом, фашизмом, либерализмом?  

4. Почему европейский популизм связан с евроскептицизмом? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Теория  популизма Эрнесто Лаклау. 

2. Теория политического мифа и системообразующие мифы популизма. 

3. Популизм с позиции теории модернизации.  

4. Популизм с позиции теории зависимости.  

5. Популизм с позиции теории постдемократии.  

6. Популизм с позиции теории популист-авторитаризма.  

7. Образ Другого и его роль в популистском дискурсе.  

8. Основные признаки популизма. 

9. Популизм как идеология.  

10. Популизм как дискурс.  

11. Популизм как стиль.  

12. Популизм как стратегия. 

13. Популизм как этос. 

14. Популизм как форма фрейминга. 

15. Фигура харизматического лидера в популистской политике. 

16. Популизм и феномен постправды. 

17. Виды популизма. 

18. Модели европейского популизма. 

19. Эволюция феномена популизма. 

20. Фазы развития послевоенного популизма. 

21. Популизм и евроскептицизм. 

 

Задание 2. Составьте таблицу основных теоретических подходов к анализу феномена 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОПУЛИСТСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ 

Цель: выявить особенности современных европейских популистских партий и 

движений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эксклюзия и инклюзия в правом и левом популизме. Кризис самоидентификации. 

Нативизм. Ксенофобия. Антимигрантская риторика. Консервативные ценности. Возврат к 

архаике. Языковой вопрос. Возрождение религии. Борьба против исламизации Европы. 

Конфликт цивилизаций. Критика толерантности и политкорректности. Антиглобализм. 

Конспирология и теории заговора. Антиэлитный дискурс. Неофашизм. Популизм и 

сепаратизм. Россия как ориентир и союзник для популистских партий. Антикапитализм.  

Новые правые. Альтернатива для Германии. Национальное объединение (Франция). 

Партия независимости Соединённого Королевства (Великобритания). Вперёд, Италия. 

Северная лига (Италия). Движение пяти звёзд (Италия). Датская народная партия. Шведские 

демократы. Истинные финны. Партия свободы (Нидерланды). Фламандский интерес 

(Бельгия). Партия свободы (Австрия). Золотая заря (Греция). Право и справедливость 

(Польша). Йоббик (Венгрия). Популизм в Европарламенте. Потенциальные Frexit, Nexit, 

Polexit, Grexit и т.д. 

Новые левые. Левые (Германия). Подемос (Испания). Сириза (Греция). Шинн Фейн 

(Ирландия). 

 

Тема 2.1. Правый популизм 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какое место занимает эксклюзия в дискурсе и практике правого популизма?  

2. Кто выступает в качестве Другого для правопопулистских партий и движений 

разных европейских стран?   

3. К каким теориям заговора обращается в правопопулистский дискурс? 

4. Какова позиция различных европейских правопопулистских партий и движений по 

отношению к России? 

5. Кто составляет электоральную базу правопопулистских партий и движений? 

 

Тема 2.2. Левый популизм 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какое место занимает инклюзияя в дискурсе и практике левого популизма?   

2. В чём сходство и отличие правого и левого популизма? 

3. Какова роль антикапитализма и антиглобализма в левопопулистском дискурсе?  

4. Кто составляет электоральную базу левопопулистских партий и движений?   

5. В каких странах наибольшую поддержку имеет правый популизм, а в каких левый и 

почему? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
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1. Эксклюзия и инклюзия в правом и левом популизме.  

2. Место ксенофобии и антимигрантской риторики в популизме.  

3. Популизм и борьба против исламизации Европы.  

4. Критика толерантности и политкорректности в дискурсе популизма.  

5. Роль теорий заговора в европейском популизме.  

6. Роль антикапитализма и антиглобализма в европейском популизме.  

7. Роль консервативных ценностей в европейском популизме.  

8. Характеристика популистской партии: Альтернатива для Германии.  

9. Характеристика популистской партии: Национальное объединение.  

10. Характеристика популистской партии: Партия независимости Соединённого 

Королевства.  

11. Характеристика популистской партии: Северная лига.   

12. Характеристика популистской партии: Подемос.  

13. Роль популизма в потенциальном выходе из Евросоюза новых стран.  

 

Задание 2. Составьте таблицу популистских партий и движений современной Европы, 

раскрывая их позиции по основным актуальным вопросам..  

 

Задание 3. Проанализируйте особенности популистского дискурса на примере любого 

текста, принадлежащего популистской партии или движению. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 
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процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию, 

методологию 

компаративного анализа 

политических явлений 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать системную 

характеристику и оценку 

общественно-политическим 

и социально-

экономическим событиям, 

осуществлять 

компаративный анализ 

политических институтов и 

процессов 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

выявления связи 

общественно-политических 

явлений с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и управления, 

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 
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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 

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 

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 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-4; ПК-4; 

ПК-5; 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; 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, 
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скорректированные при 

собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания: 

(0-6) баллов. 

ОПК-4; ПК-4; 

ПК-5; 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  с оценкой) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Теория  популизма Эрнесто Лаклау. 

2. Теория политического мифа и системообразующие мифы популизма. 

3. Популизм с позиции теории модернизации.  

4. Популизм с позиции теории зависимости.  

5. Популизм с позиции теории постдемократии.  

6. Популизм с позиции теории популист-авторитаризма.  

7. Образ Другого и его роль в популистском дискурсе.  

8. Основные признаки популизма. 

9. Популизм как идеология.  

10. Популизм как дискурс.  

11. Популизм как стиль.  

12. Популизм как стратегия. 

13. Популизм как этос. 

14. Популизм как форма фрейминга. 

15. Фигура харизматического лидера в популистской политике. 

16. Популизм и феномен постправды. 

17. Виды популизма. 

18. Модели европейского популизма. 

19. Эволюция феномена популизма. 

20. Фазы развития послевоенного популизма. 

21. Популизм и евроскептицизм. 

22. Эксклюзия и инклюзия в правом и левом популизме.  

23. Место ксенофобии и антимигрантской риторики в популизме.  
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24. Популизм и борьба против исламизации Европы.  

25. Критика толерантности и политкорректности в дискурсе популизма.  

26. Роль теорий заговора в европейском популизме.  

27. Роль антикапитализма и антиглобализма в европейском популизме.  

28. Роль консервативных ценностей в европейском популизме.  

29. Характеристика популистской партии: Альтернатива для Германии.  

30. Характеристика популистской партии: Национальное объединение.  

31. Характеристика популистской партии: Партия независимости Соединённого 

Королевства.  

32. Характеристика популистской партии: Северная лига.   

33. Характеристика популистской партии: Подемос.  

34. Роль популизма в потенциальном выходе из Евросоюза новых стран. 

35. Роль феномена телешоу в развитии популизма.  

36. Технологический аспект европейского популизма. 

37. Особенности популистского лозунга.  

38. Особенности использования популистских аргументов.  

39. Основные популистские приёмы в коммуникации.  

40. Использование приёма «навешивание ярлыков». 

41. Использование приёма «сияющие обобщения». 

42. Придание определенной эмоциональной окраски событиям. 

43. Популизм и фейковые новости.  

44. Приемы борьбы с популистскими технологиями.  

45. Цифровой популизм.  

46. Популизм и социальные сети. 

 

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 
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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. Популизм  как общий вызов : сборник научных трудов / отв. ред. К. Кроуфорд, Б. И. 

Макаренко, Н. В. Петров ; пер. с нем. В. Кузавлева и др. – Москва : Политическая 

энциклопедия, 2018. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493879 (дата обращения: 02.06.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8243-2210-1. – Текст : электронный.  

5.1.2. Дополнительная литература 

2. Мухаев, Р. Т.  Политология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02585-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470292 (дата обращения: 02.06.2022).  

3. Мухаев, Р. Т.  Политология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02587-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470293 (дата обращения: 02.06.2022).  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493879
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Популизм как фактор европейской 

политики» 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. 

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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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.  

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 
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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 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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) «Популизм как фактор европейской политики» 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) «Популизм как фактор европейской политики» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Популизм как фактор европейской политики» 

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) «Популизм как фактор европейской политики» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Популизм как фактор европейской политики» 

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) «Популизм как фактор европейской политики» 

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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 (подпись)  

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 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 
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о
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о
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тр
о

л
я 

 

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 : 



 18 

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/
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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.     



10 

 

 

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 
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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»). 



21 

 

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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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 
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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. 
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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. 
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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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Лист регистрации изменений ............................................................................................................... 23 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель  дисциплины (модуля) "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

факультативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 41.03.04«Политология» (уровень бакалавриата) очной формы 

обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» базируется 

на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала  

дисциплины (модуля) «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение  дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» является 

базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, 

изучаемых с использованием электронного обучения.  

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 общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОПК-2 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: 
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Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные средства 

для поиска обработки 

больших объемов 

информации по 

поставленной 

проблематике на 

основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной 

среде, и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.2. освоить 

рациональные приемы 

и способы 

самостоятельного 

поиска информации, 

владеть навыками 

информационного 

поиска 

ОПК-2.3. 

Самостоятельно 

каталогизировать и 

классифицировать 

накопленный массив 

информации и 

формировать 

структурированные и 

неструктурированные 

базы данных 

ОПК-2.4. уметь 

работать с 

электронными 

ресурсами научной 

библиотеки 

ОПК-2.5. Знать основы 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.6. Владеть 

основами 

информационно-

библиографической 

культуры 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость  дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 10 10    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

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. Электронные 

технологии в образовании. 

36 18 18 4 6 0 8 

Раздел 1.2. Раздел 2.  Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 

среда РГСУ». 

36 18 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной        
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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
 

 

аттестации (час) 

Общий объем часов за семестр  72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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 1 

Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании. 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 тестирование 2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 1.2. Раздел 2.  

Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ». 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 тестирование 2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Общий объем по 
36 16   16   4   
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семестру, часов 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 

 

Тема 1. Анализ существующих систем электронного обучения 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере 

образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы 

Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения».  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России 

4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 

5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

7. Инструменты электронного обучения 

8. Технологии электронного обучения 

9. Мобильное электронное образование 

10. Технология e-Learning 

11. Виды и типы электронного обучения 

12. Электронное обучение в бизнесе 

13. Рынок электронного обучения 

14. Система управления электронным обучением 

15. Законодательное регулирование электронного обучения 

http://coolreferat.com/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные 

учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

3. Что включает в себя установочная лекция? 

4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

5. Назовите основные критерии оценки реферата. 

6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

9. Что такое веб-браузер? 

10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  

1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 

2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  

3. Принципы дистанционного обучения.  

4. Электронные учебные курсы.  

5. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе.  

6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  

7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   

8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  

9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

 

Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 

РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения. 

http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 

Основные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных 

учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального 

времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 

Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 

процессе.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 

1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  

8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений 

9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения 

 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 

Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 

Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 
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7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 

9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 

1. Рубежные тесты к разделам.  

2. Итоговое тестирование.  

3. Информационные ресурсы разделов.  

4. Новостные сообщения.  

5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  

6. Обмен сообщениями.  

7. Оповещение о получаемых сообщениях.  

8. Уведомления системы.  

9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  

10. Тьютор, общение с тьютором.  

11. Служба технической поддержки.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

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 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-2 Способен применять 

информационно-

коммуникационные 

Знать: основы информационно-

библиографической культуры, 

информационно- 

Этап 

формирования 

знаний 
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технологии и 

программные средства 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры и требований 

информационной 

безопасности 

коммуникационные технологии 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками работы с 

электронными ресурсами научной 

библиотеки, рациональными 

приемами и способами 

самостоятельного поиска 

информации, владеть навыками 

информационного поиска 

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-2 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 
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материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 
ОПК-2 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-2 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 

дисциплине (модулю)   
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Теоретический блок вопросов для дифференцированного зачета:  

1. Уровни подготовки по Болонской системе обучения. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

8. Задачи системы СДО в обучении 

9. Интерактивность системы СДО 

10. Коммуникации в системе СДО 

11. Учебный процесс в системе СДО 

12. СДО при дистанционной форме обучения 

13. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

14. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 

15. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных решений в 

управлении качеством обучения? 

16. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

17. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

18. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

19. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

20. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

21. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля знаний? 

22. Социально-экономическая характеристика дистанционной формы обучения. 

23. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

24. Укажите место СДО в современной системе образования. 

25. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

26. Раскройте понятие тренинг. 

27. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе 

дистанционного обучения? 

28. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

29. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 

30. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе.  

2. Охарактеризуйте методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 

электронной образовательной среде.  

3. Охарактеризуйте методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины 

в системе дистанционного обучения? 

4. Раскройте на примерах  требования, которым должны удовлетворять тестовые 

вопросы в СДО. 

5. Укажите, кто формирует методические указания проведения дискуссий. 

6. Укажите, сколько раз и каким образом студент обязан принять участие в проведении 

дискуссии.  

7. Укажите на личном примере положительные и отрицательные моменты системы 

дистанционного обучения. 
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8. Охарактеризуйте  социальные технологии, которые применяются при реализации 

стратегии проведения дистанционного образования.  

9. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию  

дистанционной системы образования. 

10. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

11. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов на конкретных примерах. 

12. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

13. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

14. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 

15. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения. 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

16. Сформулируйте и обоснуйте направления оптимизации процесса обучения в системе 

СДО. 

17. Охарактеризуйте особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме 

обучения.  

18. Охарактеризуйте критерии качества самостоятельной работы студента в 

виртуальной образовательной среде РГСУ? 

19. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

20. Сформулируйте сущность  виртуальной образовательной среды и ее важнейшие 

цели. 

21. Покажите, каковы, по Вашему мнению ближайшие перспективы применения 

электронного/дистанционного обучения. 

22. Раскройте сущность современных проблем дистанционного обучения и его 

недостатки,  

23. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 

24. Покажите на конкретных примерах организацию обратной связи  и принятия 

оптимальных решений в управлении качеством обучения. 

25. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

26. Раскройте сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и 

охарактеризуйте условия и правила ее проведения. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю)  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 

дисциплине (модулю)  выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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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. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, 

В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12991-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448711 (дата обращения: 

19.01.2022).  

2. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452449 (дата обращения: 19.01.2022).  

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Екимова, М.А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle : практическое 

пособие / М.А. Екимова ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая 

академия, 2015. – 22 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (дата обращения: 19.01.2022). – Текст 

: электронный. 

4. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник 

/ Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02365-1 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 (дата обращения: 19.01.2022). 

5. Кузнецов, А.А. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной 

образовательной среды : методическое пособие / А.А. Кузнецов, С.В. Зенкина. – 4-е изд. (эл.). – 

Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 66 с. : табл. – (Информатизация образования). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214551 (дата 

обращения: 19.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00101-931-2. – 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 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214551
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/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Управление персоналом»  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 настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

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 авудитории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов в хоте занятий семинарского типа 

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 дифференцированному зачету. 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 
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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»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)   

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

 

5.2.1. Информационные справочные системы  

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения  дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 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 лабораторных занятий: оснащена компьютерами и 

специализированной мебелью (столы и стулья, доска для написания мелом). 

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) «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение  дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении  дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

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, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках  дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о технологиях трудоустройства с последующим применением их в профессиональной 

деятельности и формирование практических навыков по поиску работу и трудоустройству. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-  приобрести знания о современных подходах к управлению карьерой,  

- научиться  выбирать и реализовывать эффективную стратегию поведения на рынке 

труда, 

- приобрести навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

о ситуации на рынке труда, по вопросам трудоустройства и занятости, 

- научиться применять методы и инструменты трудоустройства на практике. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы 41.03.04 - «Политология» 

(уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей)  : «История», «Правоведение», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», Введение в специальность».  

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин (модулей)  : «Теория 

политики», «Политическая конфликтология», «Сравнительная политика» и др.      

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 компетенций: УК-6. 

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 

Самоорганизация 

и саморазвитие      

УК-6 

 

Способен управлять 

своим      временем, 

выстраивать         и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития      на 

основе    принципов 

образования          в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем   для   успешного   

выполнения порученной 

работы. 

УК-6.2. Понимает важность 

планирования 

перспективных   целей   

деятельности   с учетом   

условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной       перспективы       

развития деятельности и 

требований рынка труда.  

УК-6.3. Реализует    

намеченные    цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных      

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития   деятельности    и    

требований рынка труда. 

УК-6.4.         Критически         

оценивает эффективность 

использования времени и 

других      ресурсов      при      

решении поставленных 

задач, а также 

относительно полученного 

результата.  

УК-6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для    

приобретения   новых   

знаний    и навыков. 

Знать: методику 

планирования 

перспективных   

целей   деятельности   

с учетом   условий,   

средств,   

личностных 

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной       

перспективы       

развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

Уметь: 

реализовывать    

намеченные    цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных      

возможностей, 

этапов карьерного 

роста, временной 

перспективы 

развития   

деятельности    и    

требований рынка 

труда. 

Владеть: навыками 

критической         

оценки 

эффективности 

использования 

времени и других      

ресурсов      при      

решении 

поставленных задач, 

а также относительно 

полученного 

результата.  
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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 в 3  семестре, составляет 2 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 10 10    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

 

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 1.1. Рынок труда: 36 18 18 4 6 0 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
 

 

сущность, элементы, механизм 

функционирования 

Раздел 1.2. Технологии 

эффективного трудоустройства 

36 18 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем часов за семестр  72 36 36 10 10 0 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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 3 

РАЗДЕЛ 1. Рынок 

труда: сущность, 

элементы, механизм 

функционирования 

 

 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

8 тестирование 2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 
проверка 

качества 

выполненных 
заданий 
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РАЗДЕЛ 2. 

Технологии 

эффективного 

трудоустройства 

 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

8 тестирование 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. Рынок труда: сущность, элементы, механизм функционирования 

 

Цель: сформировать систему знаний о современных подходах к анализу рынка труда и 

научиться использовать их  в профессиональной деятельности 

 

Тема 1.1. Общая характеристика рынка труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность рынка труда. Спрос и предложение. Рабочая сила как товар. Особенности 

рынка труда. Элементы рынка труда. Субъекты рынка труда. Классификация рынков труда. 

Механизм функционирования рынка труда. Регулирование рынка труда. Сегментация рынка 

труда. Молодежный рынок труда. Трансформация рынка труда. Инвестиции в человеческий 

капитал. Карьера. Управление карьерой. Факторы карьерного продвижения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конкуренция на рынке труда. 

2. Основные модели национальных рынков труда. 

3. Современные тенденции развития молодежного рынка труда 

 

Тема 1.2. Занятость и безработица 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-экономическая сущность занятости. Структура занятости. Виды занятости. 

Современные формы занятости. Гибкая занятость. Безработица. Уровень безработицы. 

Причины безработицы. Виды безработицы.  Социально-экономические последствия 

безработицы. Безработица как социально-психологическая проблема. Социальная поддержка 

безработных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Занятость населения как объект государственного регулирования 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике 

3. Особенности занятости студентов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Технологии эффективного трудоустройства 

 

Цель: сформировать целостную систему знаний об инструментах поиска работы,  

овладеть навыками поиска работы и проведения мониторинга рынка труда. 
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Тема 2.1. Поиск работы: выбор стратегии и основные инструменты 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. Поведение на рынке труда. Оценка 

конкурентоспособности. Стратегии поведения на рынке труда. Концепция «карьерных 

якорей» Э.Шейна.  Принципы формирования карьерных целей.  Профориентация. 

Самомаркетинг. Мониторинг рынка труда. Выбор работодателя. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления самомаркетинга на рынке труда. 

2. Пути повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

3. Факторы, определяющие выбор стратегии поведения при поиске работы. 

 

Тема 2.2. Методы эффективного трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этапы поиска работы. Поиск вакансий. Источники информации о вакансиях. 

Обращение в кадровые агентства. Обращение в Государственную службу занятости 

населения.  Использование интернет-ресурсов.  Superjob.ru, Hh.ru. Социальные сети и 

профессиональные сообщества. Типичные ошибки при поиске работы. Резюме. Виды 

резюме. Структура резюме. Правила оформления резюме. Переписка с работодателем. 

Собеседование. Интервью при приеме на работу. Психологические особенности 

прохождения интервью. Тестирование. Правовые аспекты трудоустройства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные документы при приеме на работу 

2. Этапы эффективной подготовки к собеседованию с работодателем. 

3. Карьерное портфолио. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Форма - реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Современные подходы к изучению рынка труда. 

2. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 

3. Роль государства в регулировании занятости студентов. 

4. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 

5. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 

6. Дифференциация мотивационных предпочтений работников различных категорий. 

7. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  

8. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 

9. Взаимодействие компании с кадровыми агентствами. 

10. Взаимодействие компании с органами Государственной службы занятости 

населения. 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Форма – творческая работа 
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Необходимо провести обзор  вакансий в определенном сегменте рынка труда.  

Рекомендуется использовать  Superjob.ru, Hh.ru. 

Ответить на вопросы: 

- Насколько востребованы  на рынке труда такие специалисты?  

- На какие должности они могут претендовать?  

- Какова минимальная, максимальная, средняя зарплата? 

- Каковы основные требования, предъявляемые к данным специалистам?  

- Чем конкретно может заниматься такой специалист в организации? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля: тестирование 

 

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 

УК-6 Способен управлять 

своим      временем, 

выстраивать         и 

Знать: методику 

планирования 

перспективных   целей   

Этап формирования 

знаний 
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реализовывать 

траекторию 

саморазвития      на 

основе    принципов 

образования          в 

течение всей жизни 

деятельности   с учетом   

условий,   средств,   

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной       перспективы       

развития деятельности и 

требований рынка труда 

Уметь: реализовывать    

намеченные    цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных      

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития   деятельности    и    

требований рынка труда. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

критической         оценки 

эффективности 

использования времени и 

других      ресурсов      при      

решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата.  

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 

УК-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: 
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( 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. 

УК-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: 

УК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Решение логических и 

ситуационных задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 
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излагать материал. (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)    

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Рынок труда: сущность и функции. 

2. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

3. Виды безработицы. 

4. Конкуренция на рынке труда. 

5. Социально-экономические последствия безработицы. 

6. Классификация занятости. 

7. Основные элементы рынка труда. 

8. Современные подходы к изучению рынка труда. 

9. Концепции маркетинга рабочей силы. 

10. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 

11. Основные партнеры организации на внешнем рынке труда.  

12. Государственная  служба занятости населения и ее функции.  

13. Роль частных  структур занятости на рынке труда.  

14. Взаимодействие организации с Государственной службой занятости населения. 

15. Взаимодействие организации с частными структурами занятости. 

16. Взаимодействие организации с учебными заведениями. 

17. Взаимодействие государственных структур занятости населения с компаниями-

работодателями в странах с развитой рыночной экономикой. 

18. Функции и направления деятельности кадровых агентств. 

19. Позитивные и негативные аспекты деятельности кадровых агентств. 

20. Роль государства в регулировании занятости подростков. 

21. Роль государства в регулировании занятости студентов. 

22. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 

23. Активная и пассивная политика занятости населения в России. 

24. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 

25. Технологии деятельности кадровых агентств. 

26. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  

27. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 
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28. Сущность и элементы самомаркетинга на рынке труда. 

29. Общие правила составления резюме. 

30. Подготовка к собеседованию с работодателем 

 

Аналитическое задание  

Пример 

 

Необходимо провести сравнительный анализ деятельности государственных и 

частных структур занятости в России. 

 

  Государственная 

служба занятости 

населения  

Кадровые агентства 

2 Роль и задачи на рынке труда   

3 Основные виды услуг   

4 Основные получатели услуг   

5 Финансовые условия получения 

услуг 

  

6 Позитивные  и негативные стороны 

деятельности 

  

 

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. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1. Кадровая 

политика : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, 

М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02242-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452979 (дата обращения: 17.01.2022). 

2. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2. Кадровое 

планирование : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, 

М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02239-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452977 (дата обращения: 17.01.2022). 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / 

О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450458 (дата обращения: 

17.01.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

4. Алиев, И. М.  Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03218-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434388 (дата обращения: 17.01.2022).  

5. Алиев, И. М.  Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03216-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434372 (дата обращения: 17.01.2022).  

6. Сафонов, В. А.  Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01455-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450096 

(дата обращения: 17.01.2022). 

 

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, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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) 

 

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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Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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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) 

 

5.2.1. 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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 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) «Технологии трудоустройства» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 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) «Технологии трудоустройства» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии трудоустройства» 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) «Технологии трудоустройства» 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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