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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 становлении и развитии социального государства, сущности, основных 

направлениях и особенностях социальной политики и практических навыков (формирование) 

в области исследования, планирования и реализации социальной политики для дальнейшего 

использования в рамках  выбранной образовательной программы. 

Задачи  дисциплины (модуля) : 

− формирование у студентов научных представлений о социальной политике как 

общественном явлении, особенностей социальной политики государства, о современных 

методологических подходах к решению различного рода политико-управленческих проблем 

социальной сферы; 

− оказание помощи в выработке мировоззренческих критериев оценки социально- 

политических событий, четких ценностно-ориентационных установок в сфере социальной 

политики; 

− обучение будущих специалистов умению самостоятельно и творчески разбираться в 

социальных аспектах политики и власти; 

− формирование и  развитие инновационно ориентированного, социального 

мышления, способностей адекватно принимать профессиональные решения, учитывая 

специфику социальных процессов в обществе; 

 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Теории социального государства и социальная политика» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы 

41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата). 

Изучение  дисциплины (модуля) «Теории социального государства и социальная 

политика» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в системе 

школьного гуманитарного образования, а также в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Политическое, социально-культурное и правовое пространство 

России и мира», «Политическая география», «Теория политики», «История политических 

учений», «Политическая социология», «Введение в специальность». 

Изучение  дисциплины (модуля) «Теории социального государства и социальная 

политика» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «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 
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Процесс освоения  дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-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 

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 

Профессиональные  ПК-5 Способен применять 

политологические 

доктрины и теории 

для анализа 

политологических 

проблем и 

разработки 

практических 

рекомендаций 

ПК-5.1. Знает основные 

политологические 

доктрины и теории  

ПК-5.2. Умеет 

применять знания 

основных 

политологических 

доктрин и теорий для 

анализа 

политологических 

проблем. 

Знать: основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 

Уметь: применять 

знания основных 

принципов и 

методов для 

организации 

управленческих 
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ПК-5.3. Использует 

политологические 

доктрины и теории для 

разработки 

практических 

рекомендаций. 

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 4  семестре, составляет 3 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой в 4 семестре. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1  2 3 4 

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 0    0 

Иная  контактная  работа 24    24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54    54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0    0 

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
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. Теоретико-

методологические основы 

курса «Теории социального 

государства и социальная 

политика» 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 1.1. Социальная политика 

как научная дисциплина и  

практика 

12 8 4 2 0 0 2 

Тема 1.2. Социальная сфера как 

объект социальной политики. 
12 6 6 2 2 0 2 

Тема 1.3. Исторические 

предпосылки социальной 

политики  и становления 

социального государства 

12 4 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Государство 

всеобщего благосостояния и 

модели социальной политики 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. Идейно-теоретические 

истоки социального государства 

в России 

12 8 4 2 0 0 2 

Тема 2.2. Теоретические 

подходы к построению моделей 

государства всеобщего 

благосостояния 

12 6 6 2 2 0 2 

Тема 2.3 Классификация 

моделей государства всеобщего 

благосостояния 

12 4 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Национальные 

модели  социальной политики 

постиндустриального 

общества 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 3.1. Европейская модель 12 8 4 2 0 0 2 
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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
 

социальной политики 

Тема 3.2. Социальная политика 

постсоциалистических стран 

Европы 

12 6 6 2 2 0 2 

Тема 3.3. Содержание 

социальной политики в РФ 
12 4 8 2 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем часов за семестр  108 54 54 18 12 0 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

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
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. Теоретико-

методологические 

основы курса 

«Теории социального 

государства и 

социальная 

политика» 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела  

8 
Реферат, эссе, 

конспект 

первоисточников 
2 

Опрос на 

семинарском 
занятии, 

проверка 

качества 
выполненных 

заданий 
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Раздел 2. Государство 

всеобщего 

благосостояния и 

модели социальной 

политики 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела  

8 
Реферат, эссе, 

конспект 

первоисточников 
2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 3. 

Национальные 

модели  социальной 

политики 

постиндустриального 

общества 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела  

8 
Реферат, эссе, 

конспект 
первоисточников 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 

проверка 
качества 

выполненных 

заданий 

Общий объем по 

семестру, часов 
54 24   24   6   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

Раздел 1. Теоретико-методологическая основа курса «Теории социального 

государства и социальная политика» 

Цель: выявить содержание, функции, а также роль и значение социальной политики в 

жизни людей; углубить и закрепить знания студентов о системном характере социальной 

политики, ее соотношении с другими сферами и направлениями политики, а также показать 

ее обусловленность уровнем развития социальной структуры общества. Сформировать у 

обучающихся представления об исторических условиях формирования социальной политики 

становления социального государства. (ОПК-3; ОПК-4; ПК-5).  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, содержание, специфика социальной политики. Достижение благосостояния 

человека как цель и базовая ценность политики демократического государства. Уровни 

социальной политики: концептуальный, управленческий, деятельностный. Понятийно-

категориальный ряд, принципы и закономерности социальной политики. Стратегические цели 

социальной политики. Социальная политика как отрасль политической науки. Задачи курса 

«Теории социального государства и социальная политика». 

Системный характер социальной политики. Понятие социальной сферы. Социальная 

структура общества, социальная инфраструктура, доступ к ценностям, благам, услугам. 

Уровень, стиль и качество жизни. 

Обусловленность социальной политики закономерностями функционирования 

социальной сферы общества. Роль социальной политики в обеспечении социальных прав 

граждан. Нравственно-гуманистические основы социальной политики.   

Состояние и тенденции изменений в социальной сфере. 

Понятие социального государства. Теоретические основания социального государства. 

Правовое и социальное государство. Российская общественно-политическая мысль о правовом, 

социальном государстве. Социальное государство в России. Формирование идеологии 

государственного патернализма.  

Тема 1.1. Социальная политика как научная дисциплина и  практика 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно-исторический 

характер. 

2. Теоретические основы и задачи научного исследования социальной политики. 

3. Основные понятия социальной политики. 

4. Принципы социальной политики. 

5. Закономерности и противоречия социальной политики. 

6. Социальная проблематика в трудах политических мыслителей: зарубежная и 

отечественная традиция. 

7. Социальные утопии. Представления о способах решения социальных проблем. 

8. Социальная политика и социальная работа: взаимосвязь и взаимовлияние. 

9. Социальная политика как направление исследования политической науки. 

Тема 1.2. Социальная сфера как объект социальной политики 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Системный характер социальной политики. 

2. Состояние и тенденции изменений в социальной сфере. 

3. Общее представление о социальной структуре общества как совокупности 

социальных групп.  

4. Социально-трудовая сфера как онтологическое основание социальной политики. 

5. Понятие стратификации социальных слоев, групп, классов. 

6. Обусловленность социальной политики закономерностями функционирования 

социальной структуры. 

7. Правовое регулирование социальной политики. Социальные права. 

Тема 1.3. Исторические предпосылки социальной политики и становления 

социального государства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная проблематика в трудах политических мыслителей: зарубежная и 

отечественная традиция. 

2. Исторические предпосылки государства всеобщего благосостояния. 

3. Социальное законодательство в Западной Европе 17-19 веков. 

4. Социальные реформы О. Бисмарка. 

5. Немецкий союз социальной политики. 

6. Социальные реформы в Великобритании. Программа У. Бевериджа. 

7. «Новый курс» Ф.Рузвельта. 

8. Немецкое социальное рыночное хозяйство. Реформы Л. Эрхарда. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат, эссе, сравнительный анализ политики и 

других социальных сфер; сравнительный анализ учебных планов подготовки политолога, 

специалиста по зарубежному регионоведению и специалиста в области международных 

отношений; конспекты первоисточников.  
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Социальная проблематика в трудах политических мыслителей: зарубежная и 

отечественная традиция. 

2. Исторические предпосылки государства всеобщего благосостояния. 

3. Социальное законодательство в Западной Европе 17-19 веков. 

4. Социальные реформы О. Бисмарка. 

5. Немецкий союз социальной политики. 

6. Социальные реформы в Великобритании. Программа У. Бевериджа. 

7. «Новый курс» Ф.Рузвельта. 

8. Немецкое социальное рыночное хозяйство.  

9. Реформы Л. Эрхарда и их значение для становления немецкого социального 

государства. 

8. Состояние и тенденции изменений в социальной сфере. 

9. Общее представление о социальной структуре общества как совокупности 

социальных групп.  

10. Социально-трудовая сфера как онтологическое основание социальной политики. 

11. Обусловленность социальной политики закономерностями функционирования 

социальной структуры. 

10. Правовое регулирование социальной политики.  

11. Развитие представлений о социальных правах личности.  

12. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно-исторический характер. 

13. Теоретические основы и задачи научного исследования социальной политики. 

14. Основные понятия и принципы социальной политики. 

15. Закономерности и противоречия социальной политики. 

16. Социальная проблематика в трудах политических мыслителей: зарубежная и 

отечественная традиция. 

17. Социальные утопии. Представления о способах решения социальных проблем. 

18. Социальная политика и социальная работа: взаимосвязь и взаимовлияние. 

19. Социальная политика как направление исследования политической науки. 

 

Задания 

1. Написать эссе: «Значимость социальной политики в современном мире». 

2. На основе разработанных критериев заполнить сравнительную таблицу «Общее и 

особенное в социальных программах У. Бевериджа и Л. Эрхарда». 

3. На основе  сопоставления учебных планов подготовки бакалавров провести 

сравнительный анализ подготовки политологов, специалистов-регионоведов и специалистов 

в области международных отношений. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

Раздел 2. Государство всеобщего благосостояния и модели социальной политики 

 

Цель: Закрепить у обучающихся знания об истоках и предпосылках становления 

социального государства в России; сформировать представления о подходах исследователей к 

классификации и анализу специфики национальных моделей государства всеобщего 

благосостояния  (ОПК-3; ОПК-4; ПК-5). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социального государства. Теоретические основания социального государства. 

Правовое и социальное государство. Российская общественно-политическая мысль о правовом, 

социальном государстве. Социальная проблематика в трудах политических мыслителей: 

зарубежная и отечественная традиция.  

Принципы, критерии систематизации моделей государства всеобщего благосостояния. 

Г.Эспинг-Андерсен и его классификация моделей государства всеобщего благосостояния. 

Гарантия социальных прав граждан в различных моделях государства всеобщего 

благосостояния.  

Практика функционирования социального государства в западных странах. Принципы, 

критерии систематизации моделей государства всеобщего благосостояния. Социальное 

неравенство и модели социальной политики.  

Социальные преобразования в странах Западной Европы в 1960-80-е годы и их итоги. 

Теоретические подходы к построению моделей государства всеобщего благосостояния. 

Социальное неравенство и модели социальной политики. Характеристика систем 

социального обеспечения в национальных моделях: англосаксонской, континентальной, социал-

демократической, латинской. 

Пенсионные системы в современном мире. Проблемы заработной платы в разных типах 

социального государства. 

Причины и последствия «свертывания» государства всеобщего благосостояния. 

Расцвет и упадок государства всеобщего благосостояния. Кризис социальной доктрины. 

Пьер Розанваллон  о трех этапах кризиса модели Welfare state (экономическом, идеологическом, 

философском) 

Устойчивость государства всеобщего благосостояния.  

 

Тема 2.1. Идейно-теоретические истоки социального государства в России  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная проблематика в трудах политических мыслителей: зарубежная и 

отечественная традиция. 

2. Исторические предпосылки государства всеобщего благосостояния. 

3. Социальные утопии. Представления о способах решения социальных проблем. 

4. Общественный идеал как философско-политическая проблема. 

5. Идейно-теоретические истоки и сущность социального государства. 

6. Исторический и современный контекст модернизационных проектов русской власти. 

7. Русские мыслители о способах решения социальных проблем: западники и 

славянофилы. 

8. Русские благотворители и их деятельность. 

 

Тема 2.2. Теоретические подходы к построению моделей государства всеобщего 

благосостояния 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы, критерии систематизации моделей социального государства. 

2. Г. Эспинг-Андерсен и его классификация моделей государства всеобщего 

благосостояния 

3. Гарантия социальных прав граждан в различных моделях социального государства.  

4. Краткая характеристика особенностей национальных моделей социального 

государства. 
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5. Основные формы организации социального обеспечения в странах Европейского 

Союза: универсальная (англосаксонская) система; социал-демократическая или скандинавская 

система; континентальная (консервативная); южно-европейская (латинская).  

6. Практика функционирования социального государства в западных странах.  

7. Принципы и критерии систематизации моделей государства всеобщего 

благосостояния. 

8. Социальное неравенство и модели социальной политики.  

9. Социальные преобразования в странах Западной Европы в 1960-80-е годы и их итоги. 

10. Теоретические подходы к построению моделей государства всеобщего 

благосостояния. 

 

Тема 2.3. Классификация моделей государства всеобщего благосостояния  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное неравенство и модели социальной политики.  

2. Социальные преобразования в странах Западной Европы в 1960-80-е годы и их итоги 

3. Теоретические подходы к построению моделей государства всеобщего 

благосостояния 

4. Характеристика систем социального обеспечения в национальных моделях: 

англосаксонской, континентальной, социал-демократической, латинской. 

5. Проблемы осуществления социальной политики.  

6. Проблема занятости и ее решение в 1990-е годы.  

7. Основные направления социальной политики в 1990-е годы. 

8. Причины и последствия «свертывания» государства всеобщего благосостояния. 

9. Мировоззренческие противоречия во взглядах на государство благосостояние: за и 

против. 

10. Расцвет и упадок государства всеобщего благосостояния.  

11. Кризис социальной доктрины.  

12. П. Розанваллон  о трех этапах кризиса модели Welfare state (экономическом, 

идеологическом, философском) 

13. Устойчивость государства всеобщего благосостояния.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

1. Форма практического задания:  реферат, эссе, сравнительный анализ 

эмпирического и теоретического уровней политического знания.  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Социальная проблематика в трудах политических мыслителей: зарубежная и 

отечественная традиция. 

2. Исторические предпосылки государства всеобщего благосостояния. 

3. Принципы и критерии систематизации моделей социального государства. 

4. Г. Эспинг-Андерсен и его классификация моделей государства всеобщего 

благосостояния 

5. Гарантия социальных прав граждан в различных моделях социального государства.  

6. Особенности национальных моделей социального государства. 

7. Социальное неравенство и модели социальной политики.  

8. Социальные преобразования в странах Западной Европы в 1960-80-е годы и их итоги 
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9. Теоретические подходы к построению моделей государства всеобщего 

благосостояния 

10. Характеристика систем социального обеспечения в национальных моделях: 

англосаксонской, континентальной, социал-демократической, латинской. 

11. Хартия основополагающих прав Евросоюза.  

12. Основные положения Лиссабонской стратегии.  

13. Проблемы осуществления социальной политики.  

14. Проблема занятости и ее решение в 1990-е годы.  

15. Основные направления социальной политики в 1990-е годы. 

16. Проблемы перехода бывших социалистических стран к европейским принципам 

организации социальной защиты и обеспечения населения. 

17. Государство всеобщего благосостояния в ведущих странах в условиях глобализации.  

18. Причины и последствия «свертывания» государства всеобщего благосостояния. 

19. Мировоззренческие противоречия во взглядах на государство благосостояния: за и 

против. 

20. Новая концепция социальных прав и ее последствия для России. 

21. Расцвет и упадок государства всеобщего благосостояния.  

22. Кризис социальной доктрины.  

23. П. Розанваллон  о трех этапах кризиса модели Welfare state (экономическом, 

идеологическом, философском) 

24. Устойчивость государства всеобщего благосостояния.  

 

Задания 

1. Написать эссе: «Уроки Европейской социальной политики». 

2. На основе избранных критериев заполнить сравнительную таблицу «Соотношение 

основных типов социального государства (по Г. Эспинг-Андерсену)». 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Цель: Расширить и закрепить знания студентов о национальных моделях социальной 

политики в условиях индустриального общества; сформировать понятие об особенностях 

европейской социальной модели и особенностях социальной политики в постсоциалистических 

странах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные формы организации социального обеспечения в странах Европейского Союза: 

универсальная (англосаксонская) система; социал-демократическая или скандинавская система; 

континентальная (консервативная); и южно-европейская (латинская).  

Понятие Европейской социальной модели. Гарантия социальных прав граждан в 

различных моделях государства всеобщего благосостояния. 

Амстердамский договор 1997 года. Хартия основополагающих прав ЕС, декабрь 2000 г. 

Лиссабонская стратегия, 2000 г. Метод открытой координации. Договор, подписанный в Ницце 

2001 г. Проблема занятости и ее решение в 1990-е годы. Государство всеобщего благосостояния 

в ведущих странах в условиях глобализации: условия, факторы, стратегии. 
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Расширение Европейского Союза на Восток. Особенности моделей государства 

всеобщего благосостояния в условиях постиндустриального общества. Проблемы перехода 

бывших социалистических стран к европейским принципам организации социальной защиты и 

обеспечения населения. 

Конституция РФ о социальном государстве и социальной политике. Поиск современной 

концепции социальной политики российского государства. Новая концепция социальных прав и 

ее последствия для России. Проблема становления социального государства в России. 

Содержание социальной политики в РФ. Старение населения и демографическая ситуация в 

регионах России. 

Законодательство о медицинском страховании в России. Социальное страхование: 

состояние, перспективы развития в России. Система обязательного медицинского страхования в 

современной России 

 

Тема 3.1. Европейская модель социальной политики 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие Европейской социальной модели.  

2. Гарантия социальных прав граждан в различных моделях государства всеобщего 

благосостояния. 

3. Амстердамский договор 1997 года.  

4. Хартия основополагающих прав ЕС, декабрь 2000 г.  

5. Лиссабонская стратегия, 2000 г.  

6. Договор, подписанный в Ницце 2001 г.  

 

Тема 3.2. Социальная политика постсоциалистических стран Европы  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Расширение Европейского Союза на Восток. Профессиограмма политолога. 

2. Особенности моделей государства всеобщего благосостояния в условиях 

постиндустриального общества.  

3. Проблемы перехода бывших социалистических стран к европейским принципам 

организации социальной защиты и обеспечения населения. 

 

Тема 3.3. Содержание социальной политики в РФ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление отечественной модели социальной защиты населения. 

2. Проблема становления социального государства в России  

3. Формирование идеологии государственного патернализма.  

4. Тенденции развития российской социальной политики в XXI веке. 

5. Социальные доктрины в программах современных политических партий России. 

6. Социальная защита населения: федеральный и региональный аспект. 

7. Приоритетные национальные проекты: состояние и прогнозы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Форма практического задания: реферат, эссе, конспекты первоисточников, 

сравнительный анализ политологических профессий. 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.3: 

1. Понятие Европейской социальной модели.  

2. Гарантия социальных прав граждан в различных моделях государства всеобщего 

благосостояния. 

3. Амстердамский договор 1997 года.  

4. Хартия основополагающих прав ЕС, декабрь 2000 г.  

5. Лиссабонская стратегия, 2000 г.  

6. Договор, подписанный в Ницце 2001 г.  

7. Основные формы организации социального обеспечения в странах Европейского 

Союза: универсальная (англосаксонская) система; социал-демократическая или 

скандинавская система; континентальная (консервативная); и южно-европейская (латинская).  

8. Расширение Европейского Союза на Восток.  

9. Проблемы перехода бывших социалистических стран к европейским принципам 

организации социальной защиты и обеспечения населения. 

10.  Государство всеобщего благосостояния в ведущих странах в условиях 

глобализации: условия, факторы, стратегии. 

11. Расцвет и упадок государства всеобщего благосостояния. Кризис социальной 

доктрины. П. Розанваллон  о трех этапах кризиса модели Welfare state (экономическом, 

идеологическом, философском) 

12. Старение населения и демографическая ситуация в регионах России. 

13. Законодательство о медицинском страховании в России. 

14. Социальное страхование: состояние, перспективы развития в России. 

15. Система обязательного медицинского страхования в современной России 

16. Доходы и уровень жизни населения: проблемы и динамика. 

17. Молодежная политика современной России. 

 

Задания 

1. Написать эссе на тему: «Как я понимаю социальную справедливость сегодня?»  

2. На основе избранных критериев заполнить сравнительную таблицу «Общее и 

особенное в социальной политике европейских стран». Для сравнения взять 3 – 4 

европейских страны. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

Итоговое практическое задание 

Прочитать научную статью по проблемам социального государства или социальной 

политики (объёмом не менее 0,5 а.л. или 20 000 знаков) и написать рецензию на нее (объем 

– не менее 4 страниц. 

Указать:  

ФИО автора и название статьи, название, год и номер выпуска журнала. 

Цель и задачи статьи. 

Структуру статьи и особенности понятийного аппарата.  

Степень использования первоисточников. 

Соответствует ли содержание теме и поставленным задачам. 

Выводы автора. 
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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 дисциплине 

(модулю)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)  

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-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: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   смысловых 

конструкций в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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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  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим 

и социально-

экономическим событиям 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

выявления связи 

общественно-политических 

и социально-

экономических связей 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 

политологические 

доктрины и теории 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

политологические 

доктрины и теории для 

анализа политологических 

проблем 

Этап формирования 

умений 

Владеть: применять 

политологические 

доктрины и теории для 

разработки практических 

рекомендаций 

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-3, ОПК-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-3, ОПК-4, 

ПК-5 

Этап 

формирования 

умений 

Решение логических и 

ситуационных задач. 

Практическое 

применение 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 
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теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

  

 

 

 

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-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. Исторические предпосылки государства всеобщего благосостояния. 

2. Социальное законодательство в Западной Европе 17-19 веков. 

3. Социальные реформы О. Бисмарка. 

4. Социальные реформы в Великобритании. Программа У. Бевериджа. 

5. «Новый курс» Ф.Рузвельта. 

6. Реформы Л. Эрхарда и их значение для становления немецкого социального 

государства. 
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7. Общее представление о социальной структуре общества как совокупности 

социальных групп.  

8. Социально-трудовая сфера как онтологическое основание социальной политики. 

9. Обусловленность социальной политики закономерностями функционирования 

социальной структуры. 

10. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно-исторический характер. 

11. Основные понятия и принципы социальной политики. 

12. Закономерности и противоречия социальной политики. 

13. Социальная политика и социальная работа: взаимосвязь и взаимовлияние. 

14. Социальная политика как направление исследования политической науки. 

15. Социальная проблематика в трудах политических мыслителей: зарубежная и 

отечественная традиция. 

16. Исторические предпосылки государства всеобщего благосостояния. 

17. Принципы и критерии систематизации моделей социального государства. 

18. Г. Эспинг-Андерсен и его классификация моделей государства всеобщего 

благосостояния 

19. Гарантия социальных прав граждан в различных моделях социального государства.  

20. Особенности национальных моделей социального государства. 

21. Социальное неравенство и модели социальной политики.  

22. Социальные преобразования в странах Западной Европы в 1960-80-е годы и их итоги 

23. Характеристика систем социального обеспечения в национальных моделях: 

англосаксонской, континентальной, социал-демократической. 

24. Хартия основополагающих прав Евросоюза.  

25. Основные положения Лиссабонской стратегии.  

26. Проблемы осуществления социальной политики.  

27. Проблема занятости и ее решение в XXI веке. 

28. Проблемы перехода бывших социалистических стран к европейским принципам 

организации социальной защиты и обеспечения населения. 

29. Государство всеобщего благосостояния в ведущих странах в условиях глобализации.  

30. Причины и последствия «свертывания» государства всеобщего благосостояния. 

31. Мировоззренческие противоречия во взглядах на государство благосостояния: за и 

против. 

32. Расцвет и упадок государства всеобщего благосостояния.  

33. П. Розанваллон  о трех этапах кризиса модели Welfare state (экономическом, 

идеологическом, философском) 

34. Устойчивость государства всеобщего благосостояния.  

35. Понятие Европейской социальной модели.  

36. Гарантия социальных прав граждан в различных моделях государства всеобщего 

благосостояния. 

37. Амстердамский договор 1997 года.  

38. Хартия основополагающих прав ЕС, декабрь 2000 г.  

39. Лиссабонская стратегия, 2000 г.  

40. Договор, подписанный в Ницце 2001 г.  

41. Расширение Европейского Союза на Восток.  

42. Проблемы перехода бывших социалистических стран к европейским принципам 

организации социальной защиты и обеспечения населения. 

43. Государство всеобщего благосостояния в ведущих странах в условиях 

глобализации: условия, факторы, стратегии. 
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44. Старение населения и демографическая ситуация в регионах России. 

45. Социальное страхование: состояние, перспективы развития в России. 

46. Доходы и уровень жизни населения: проблемы и динамика. 

47. Пенсионные системы в современном мире. 

48. Проблемы заработной платы в разных типах социального государства. 

 

Аналитическое задание представляет собой социально-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. Маргулян, Я. А.  Основы социального государства : учебное пособие для вузов / 

Я. А. Маргулян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07234-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470681 (дата обращения: 31.05.2022). 

2. Роик, В. Д.  Социальная политика. Теория и история : учебник для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13439-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477083 (дата обращения: 31.05.2022). 
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3. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для вузов / О. А. Канаева [и 

др.] ; под редакцией О. А. Канаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03190-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469189 (дата обращения: 31.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

4. Роик, В. Д.  Роик, В. Д.  Социальная политика государства: социальная 

сплоченность : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12613-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476720 (дата обращения: 31.05.2022). 

5. Роик, В. Д.  Социальная политика. Социальное обеспечение и страхование : 

учебник и практикум для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

522 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10575-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475699 (дата обращения: 31.05.2022).  

6. Роик, В. Д.  Социальная политика: заработная плата и страхование рисков ее 

утраты : учебник для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 536 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10021-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475320 (дата обращения: 31.05.2022).  

7. Социальная политика : учебник для вузов / Е. И. Холостова [и др.] ; под редакцией 

Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12511-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447669 (дата обращения: 

31.05.2022). 

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 

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/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Теории социального государства и 

социальная политика» 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: 

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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− 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 

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 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных Библиографическая и http://www.scopus.com/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

Для изучения  дисциплины (модуля) «Теории социального государства и социальная 

политика» 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) «Теории социального государства и социальная 

политика» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

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) «Теории социального государства и социальная 

политика» 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) «Теории социального государства и социальная 

политика» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теории социального государства и социальная политика» 

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) «Теории социального государства и социальная 

политика» 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) 

Целями учебной дисциплины «Современные международные отношения» являются 

приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для их профессиональной 

деятельности, расширение их профессионального кругозора, развитие у будущих 

профессиональных международников способности к системному анализу и осмыслению 

процессов развития международных отношений, пониманию целостности и своеобразия 

международной обстановки, выявлению логики текущих международных событий и их 

адекватной компетентной оценке на основе глубокого и всестороннего изучения теоретических 

основ международных отношений.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- личностный рост и культурное развитие обучающихся посредством усвоения современных 

достижений в области политической и международной мысли; 

- формирование навыков ориентироваться в современных международных процессах, 

умения определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции. 

- получение навыков научного анализа в области современных международных отношений, 

формирование способности принимать научно обоснованные решения в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ПК-5 в соответствии с учебным планом. 

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. Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных 

текстах с использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.2. Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, умеет 

интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные. 

ОПК-3.3. Оценивает корректность применения 

методик качественного и количественного 

анализа. 

Знать: 

механизмы и 

факторы мировой 

политики, генезис 

важнейших 

международных 

проблем 

Уметь:  

находить 

практическое 

применение 

своим научно-

обоснованным 

выводам, 

наблюдениям и 

опыту, 

полученным в 

результате 

познавательной 

профессионально

й деятельности в 

сфере мировой 

политики и 

международных 

отношений 
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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 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

ОПК-4.1. 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-4.2. Выявляет объективные тенденции и 

закономерности развития факторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических 

процессах и определяет пределы 

аналитического и прогнозного суждения о 

них. 

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 

Знать:  

специфику и 

принципы 

организации 

корпоративной 

культуры 

международного 

общения 

Уметь:  

выявлять и 

находить 

элементы 

компромисса в 

нестандартной 

международной 

ситуации и в 

процессе 

переговоров 

Профессиональная ПК-5.  

Способен применять 

теории 

международных 

отношений для 

оценки современных 

международных 

проблем. 

 

ПК-5.1. Применяет ключевые понятия и 

категории теории международных отношений 

к анализу конкретной ситуации.  

ПК-5.2. Выявляет основные допущения и 

ограничения теорий международных 

отношений к конкретной международной 

ситуации.  

ПК-5.3. Интерпретирует основные положения 

теорий международных отношений для 

выработки практических рекомендаций. 

Знать: 

информацию, 

раскрывающую 

значимые 

события,  

актуальные  

проблемы и 

процессы 

мировой 

политики, власти  

и международных 

отношений 

Уметь:  

работать с 

материалами 

средств массовой 

информации, 

составлять обзоры 

прессы по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делать 

обоснованные 

выводы 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц.   

Очно-заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110     110 

   

Лекционные занятия 54     54    

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 54     54    

из них: в форме практической подготовки 26     26    

Лабораторные занятия -     -    

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2     2    

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 88     88    

Контроль промежуточной аттестации 18     18    

Форма промежуточной аттестации Экз.     Экз.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216     216    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
 

Очная форма 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 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
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и
ч
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к
о
й
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о

д
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вк
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а
к
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е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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к
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т
о
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Л
а

б
о

р
а

т
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н
ы

е 
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н

я
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и

я
 

и
з 

н
и
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 в

 ф
о
р
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е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о
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п
о

д
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в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

/ 

и
н

а
я
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о
н

т
а
к

т
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я

 

р
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о
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и

з 
н
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о
р
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е 

п
р

а
к
т

и
ч
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о
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п
о

д
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т
о
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Семестр 5 

Раздел 1. Введение в изучение 

современных международных 

отношений 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 2. Организация 

баланса сил в системе 

международных отношений. 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 3. Организация 

системы современных 

международных отношений 

33 15 18 9  9 4 
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Раздел 4. Глобализация и 

структура современного мира. 

Роль национальных 

государств. 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 5. Международное 

право и сотрудничество. 
33 15 18 9  9 5 

    

Раздел 6. Многополярный 

мир: специфика 

формирования, принципы 

организации. 

33 13 20 9  9 5 

  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Общий объем, часов 216 88 110 54  54 26   2 18 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Введение в изучение современных международных отношений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Введение в специальность. Понятие, подходы к определению мировой политики и 

международных отношений. Понятие, содержание, специфика современных международных 

отношений. Понятийно-категориальный аппарат дисциплины, принципы и закономерности 

международных отношений. Задачи курса «Современные международные отношения» в 

программе подготовки специалиста-международника. «Современные международные 

отношения» как научная дисциплина. Методы изучения международных отношений. Подходы 

и направления развития современных международных отношений (на примере ситуационного 

анализа актуальных международных событий). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Международные отношения как предмет 

исследования. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Сущность и содержание международных отношений, их конкретно-исторический 

характер. 

2. Теоретические основы и задачи теории международных отношений как науки. 

3. Принципы и основные понятия международных отношений. 

4. Закономерности и противоречия международных отношений. 

5. Специфика и особенности изучения международных отношений 

6. Базовая и дополнительная литература по проблемам международных отношений 

7. Задачи курса и его место в программе подготовки по профилю выпускника 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Организация баланса сил в системе международных отношений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Вестфальская система как основа развития системного подхода в области формирования 

международных отношений. Векторы развития мира на рубеже XX-XXI вв. Образование новых 

элементов системы международных отношений, появление новых государств. Принцип 

суверенитета. Тенденции развития региональной политики ведущих мировых держав. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Основные проблемы современных МО. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Актуальность элементов Вестфальской системы в современном мире. 

2. Обусловленность появления новых государств и их роль в системе международных 

отношений. 

3. Развитие политики неоколониализма: предпосылки, этапы, тенденции. 

4. Развитие международного права. Роль международных организаций.  

5. Укрепление международных позиций России.   

6. Нарастание противоречий между ведущими мировыми державами в начале XXI века.  

7. Рост военного могущества США и усиление политической напряженности в мире. 

8. Характер и основные направления американской экспансии.  

9. Воздействие национальных проблем и национализма на развитие МО.  

10. Международный терроризм и борьба с ним. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3: Организация системы современных международных отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы развития системы международных отношений. Категории «система», 

«подсистема», «структура», «уровни», «внешняя среда» международных отношений. Значение 

принципа баланса сил в международной системе. Исторические типы систем международных 

отношений. Современная международная система и ее специфика. Типология систем 

международных отношений. Кризис однополярности. Многополярная система современных 

международных отношений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Основные проблемы современных МО. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Системный подход в изучении международных отношений: эволюция теоретических 

воззрений. 

2. Принципы описания международной системы. 

3. Формирование государственных образований и особенности их взаимодействия на 

международной арене. 

4. Исторические типы систем международных отношений. 

5. Современная система международных отношений 

6. Законы функционирования международных систем. 

7. Проблемы эффективности и реформирования ООН. 
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8. Актуальные проблемы внешнеполитического участия международных организаций в 

современном мире (на примере). 

9. Роль ООН в современных международных отношениях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Глобализация и структура современного мира. Роль национальных 

государств. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глобализация как тенденция современного мира. Понятие глобализации. Подходы к 

определению и сущность процесса развития глобализации. Современное антиглобалистское 

движение: его истоки и характерные черты. Перспективы антиглобалистского движения. 

Эффекты и «цена» глобализации. Роль и место России в системе глобальных координат 

современного мира. 

Принципы и эволюция суверенитета современных государств, понятие «государство-

нация», принципы формирования национальной идентичности, факторы национальной 

безопасности, принципы интеграционного взаимодействия национальных государств в 

современных условиях. Направления и перспективы развития государств в современном мире. 

Факторы национальной безопасности в системе современных международных отношений. 

Принципы интеграционного взаимодействия суверенных государств. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Основные проблемы современных МО. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Современные глобализационные процессы, тенденции их развития. 

2. Антиглобалистское движение: его истоки и характерные черты. 

3. Влияние глобализации и антиглобалистского движения на международную безопасность 

и безопасность России. 

4. Глобализация и антиглобализм: две тенденции в развитии современного мира. 

5. Место и роль США в процессе глобализации. 

6. Модели глобального развития мира. 

7. Социальная цена глобализации 

8. Эволюция традиционного понятия суверенитета государства: подходы и тенденции. 

9. Суверенитет в контексте глобализации. 

10. Факторы и стратегия национальной безопасности государства в условиях современного 

мира. 

11. Национальные традиции, патриархальность и национальная идентичность государства. 

12. Интеграция и наднациональные объединения. 

13. Международные организации как акторы международного взаимодействия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Международное право и сотрудничество. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие и принципы организации деятельности в области международного права и 

сотрудничества, надгосударственные образования, международные правительственные и 

неправительственные организации, транснациональные корпорации и транснациональные 

банки. Надгосударственные образования и организации в системе международных отношений. 

Международные правительственные и неправительственные организации и правовые 

принципы регулирования. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Институты многостороннего сотрудничества 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Классификация международных правительственных и неправительственных 

организаций (основные подходы). 

2. Этапы развития надгосударственных образований в послевоенный период во второй 

половине 20 века. 

3. ООН как основа межгосударственного регулирования в системе международных 

отношений. 

4. Международные правительственные организации: структура, область деятельности, 

специфика функционального обеспечения (на примере). 

5. Международные неправительственные организации: особенности и специфика 

деятельности в области международного сотрудничества (на примере). 

6. Принцип перехода международного сотрудничества в транснациональное 

взаимодействие. 

7. Механизмы организации деятельности транснациональных корпораций и 

транснациональных банков. 

8. Международные организации как акторы многополярной системы международных 

отношений. 

9. Правовая основа деятельности ООН.  

10. Миротворческая деятельность ООН: история становления и современные 

направления.  

11. Участие СССР / России в деятельности ООН.  

12. Совет Безопасности ООН: специфика работы и тенденции реформирования 

деятельности. 

13. Международные конфликты как объект регулирования международных организаций 

(НАТО, ОДКБ и др.)  

14. БРИКС и ШОС как новые элементы регионального развития международных 

отношений. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 6. Многополярный мир: специфика формирования, принципы 

организации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Регионализация и интеграция в системе современных международных отношений. 

Системы международного взаимодействия, полицентричность, многополярная система, 

регионализация и интеграция, региональные центры, зоны внешнеполитических интересов, 

баланс сил и транснационализм. Многополярная система международных отношений. 
Региональные центры в системе геополитического зонирования. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Основные проблемы современных МО. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Роль международных организаций в системе интеграционного развития. 

2. Принципы формирования полицентричности. 

3. Многополярная система: проблемы, значение и перспективы построения. 

4. Регионализация как фактор построения новой мировой системы. 

5. Становление ООН, предназначение, состав и структура организации, решаемые 

ей задачи в системе многополярного взаимодействия. 

6. Проблемы современного миротворчества и предупреждения развития 

конфликтогенности в системе международных отношений. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 5 

Раздел 1. Введение в 

изучение 

современных 

международных 

отношений 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Организация 

баланса сил в 

системе 

международных 

отношений. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Организация 

системы 

современных 

международных 

отношений 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 4. 

Глобализация и 

структура 

современного мира. 

Роль национальных 

государств. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Международное 

право и 

сотрудничество. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Многополярный 

мир: специфика 

формирования, 

принципы 

организации. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

88  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Основные категории и подходы к определению (международные отношения, 

дипломатия, мировая политика). 

2. Соотношение основных понятий и категорий в современных международных 

отношениях. 

3. Место учебной дисциплины в структуре гуманитарно-социальных наук. 

4. Отражение проблем международных отношений в СМИ: (газеты, журналы, телевидение, 

Интернет). 

5. Соотношение понятий «международные отношения» и «мировая политика». 

6. Подходы к пониманию международных отношений в эпоху Древнего мира. 

7. Международные отношения в эпоху Нового времени. 

8. Система международных отношений Средневековья. 

9. Становление Вестфальской модели международных отношений. 

10. Развитие системы международных отношений в эпоху Просвещения. 

11. Трансформация международной системы в аспекте Венского мирного договора. 

12. Подходы к изучению системы международных отношений на рубеже 19-20 веков. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Международные отношения как разновидность политического противоборства, 

человеческой деятельности и как сфера дипломатии. 
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2. Международные отношения: дискуссионные области научных исследований. 

3. Мировая политика vs международные отношения: тренды развития. 

4. Основные этапы становления системы международных отношений. 

5. Идеи «атлантизма» и «европеизма».  

6. Конец идеологического противоборства между Востоком и Западом.   

7. Глобализм, регионализм и новый мировой порядок.  

8. Модели новой системы международных отношений.  

9. Место России в новой системе международных отношений.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Политические проблемы современных международных отношений: учебное пособие / 

В. А. Аватков, Н. Вильская, С. В. Воробьев [и др.] ; отв. ред. Т. В. Каширина, К. А. Феофанов ; 

Дипломатическая академия МИД России. – Москва : Проспект, 2020. – 270 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602162 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-30571-1. – DOI 10.31085/9785392305711-2020-

272. – Текст : электронный. 

2. Современные международные отношения: учебник и практикум для вузов / В. К. 

Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489017 (дата обращения: 13.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Нарастание противоречий между великими державами в конце XX века.  

2. Концептуализация современных международных отношений. «Большие дебаты». 

3. Формы, методы, тенденции развития современной дипломатии. 

4. Энергетическое измерение международных отношений в современном мире. 

5. Невоенные аспекты международной безопасности. 

6. Страны ЕС в современных международных отношениях. 

7. Миротворчество в современной системе международных отношений. 

8. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в современных международных 

отношениях. 

9. Африка в современных международных отношениях. 

10. Современные международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

11. Современные международные отношения в Южной Азии. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Ядерная революция и значение военной силы в мировой политике.  

2. Формирование военно-политических блоков: НАТО и ОВД. 

3. Международные конфликты периода «холодной войны».  

4. Заключительный акт СБСЕ (Хельсинки) и его значение.  

5. Формирование новых правил международного взаимодействия на рубеже 1980–1990-х 

годов 

6. Международно-политические последствия демонтажа СССР 

7. Военно-политические конфликты на постсоветском пространстве 

8. Концепция "расширения демократии" и становление новой роли НАТО 

9. Балканские войны 1990-х годов и формирование концепции гуманитарных интервенций 

10. Концепция многополярного мира и российско-китайское сближение. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Страны и регионы мира в мировой политике : учебник : в 2 томах / под ред. В. О. 

Печатнова, Д. В. Стрельцова ; Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – Том 1. Европа и 

Америка. – 416 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598624 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 978-

5-7567-1044-1(Т1). - ISBN 978-5-7567-1043-4. – Текст : электронный. 

2. Страны и регионы мира в мировой политике : учебник : в 2 томах / под ред. В. О. 

Печатнова, Д. В. Стрельцова ; Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – Том 2. Азия и 

Африка. – 368 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598626 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 978-

5-7567-1045-8 (Т 2). - ISBN 978-5-7567-1043-4. – Текст : электронный. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Принципы международных отношений в Уставе ООН.  

2. Становление и развитие международных отношений в сер. 20-го века. 

3. Биполярная система международных отношений: теория и практика. 

4. Распад Ялтинско–Потсдамской системы и формирование новой системы международных 

отношений 

5. Проблема структуры современных международных отношений: монополярность, 

биполярность, многополярность. 

6. Субъекты современных международных отношений. 

7. Системный подход в изучении международных отношений: эволюция теоретических 

воззрений. 

8. Принципы описания международной системы. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Формирование государственных образований и особенности их взаимодействия 

на международной арене. 

2. Исторические типы систем международных отношений. 

3. Современная система международных отношений 

4. Законы функционирования международных систем. 

5. Многополярная система международных отношений: исторические предпосылки 

и практика. 

6. Проблема транснационального терроризма в международных отношениях начала 

2000-х годов 

7. Проблематика нераспространения ядерного оружия 

8. Обострение проблем энергетической безопасности 

9. Военно-политические кризисы середины 2000-х годов 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Внешняя политика стран СНГ : учебное пособие / ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. 

Курылев ; Сетевой университет СНГ, Российский университет дружбы народов. – Москва : 

Аспект Пресс, 2019. – 496 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573702 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7567-1009-0. – Текст : электронный. 
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2. Лунёв, С. И.  Регионализация и интеграция: Индия и Южная Азия : учебное пособие 

для вузов / С. И. Лунёв. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11242-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518135 (дата обращения: 13.03.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Ядерная революция и значение военной силы в мировой политике.  

2. Формирование военно-политических блоков: НАТО и ОВД. 

3. Международные конфликты периода «холодной войны».  

4. Развитие европейской интеграции в 1970– 1980 гг. 

5. Договор о Европейском Союзе (1992). Строительство экономического и 

валютного союза в 1990-х–начале 2000-х гг. 

6. Современный этап евроинтеграции. Лиссабонский договор о реформе 

европейского союза. 

7. Отношения России и ЕС. 

8. Современные кризисные явления в Европейском союзе и попытки их решения 

9. Заключительный акт СБСЕ (Хельсинки) и его значение.  

10. Идеи «атлантизма» и «европеизма».  

11. Конец идеологического противоборства между Востоком и Западом.   

12. Глобализм, регионализм и новый мировой порядок.  

13. Модели новой системы международных отношений.  

14. Место России в новой системе международных отношений. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Идеологическое измерение различных религиозных систем 

2. Либерализм и транснационализм в современном мире. 

3. Идеология консерватизма и либертаристское течение. 

4. Политическое учение марксизма и его интерпретации. 

5. Политическая идеология социал-демократии. 

6. Идейно-политическая концепция «демократического социализма» и ее эволюция. 

7. Система социального государства. 

8. Умеренные идейно-политические течения. 

9. Радикальные идейно-политические течения 

10. Религиозный антиглобализм 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков : учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина ; под научной 

редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08479-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493499 (дата обращения: 13.03.2023). 

2. Мухаметов, Р. С.  Внешняя политика России в ближнем зарубежье : учебное пособие 

для вузов / Р. С. Мухаметов ; под научной редакцией Н. А. Комлевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08090-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493501 

(дата обращения: 13.03.2023). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Охарактеризуйте положения Стратегия Единой Европы Жан Монне. 

2. Охарактеризуйте концепция поэтапной практической (функциональной) интеграции. 

3. Охарактеризуйте положения Маастрихтского договора о Европейском Союзе 1992 года. 

4. Охарактеризуйте Программу Экономического и валютного союза Ж. Делора 

5. Охарактеризуйте позицию ведущих западных держав по вопросу объединения 

Германии. 

6. Перечислите «Копенгагенские критерии» для стран – кандидатов ЕС. 

7. Перечислите положения Амстердамского договора. 

8. Охарактеризуйте политику «Восточного партнерства» ЕС. 

9. Выделите современные кризисные явления в Европейском союзе. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5: 

1. Проблемы и перспективы развития сотрудничества России и Евросоюза 

2. Содержание и специфика внешней политики Франции в пространстве европейской и 

мировой политики. 

3. Содержание и специфика внешней политики Германии в пространстве европейской и 

мировой политики. 

4. Содержание и специфика внешней политики Великобритании в пространстве 

европейской и мировой политики. 

5. Общая характеристика Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидеры регионального 

развития. 

6. КНР в структуре современной мировой экономики и международных отношений. 

Причины и источник экономического роста и политического влияния в регионе и 

мире. 

7. Состояние и перспективы российско-китайских отношений. 

8. Внешнеполитический потенциал и приоритеты современной Японии. 

9. Источники проблем и противоречий в отношениях Японии и России, перспективы их 

урегулирования. 

10. Особенности внешней политики Республики Индии во второй половине 20 века и в 

21 веке. 

11. Латинская Америка и Карибский бассейн: роль и место региона в системе мировой 

политики и международных отношений в 21 веке. 

12. Сотрудничество Российской Федерации и Латино-Карибской Америки в структуре 

внешнеполитических приоритетов современного российского государства. 

13. Становления региональной системы международных отношений на территории 

бывшего СССР. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5: 
 

1. Лебедева, О. В. Институты многосторонней дипломатии : учебное пособие : [16+] / О. 

В. Лебедева ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 272 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598591 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1040-3. – Текст : электронный. 

2. Пластун, В. Н.  Международные отношения стран Азии и Африки. Проблема 

исламизма : учебное пособие для вузов / В. Н. Пластун. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13171-0. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496521 

(дата обращения: 13.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Принципы Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.  

2. Устав Организации Объединенных Наций. 

3. Становление ООН, предназначение, состав и структура организации, решаемые 

ей задачи в системе многополярного взаимодействия. 

4. Многополярная система: проблемы, значение и перспективы построения. 

5. Регионализация как фактор построения новой мировой системы. 

6. Проблемы современного миротворчества и предупреждения развития 

конфликтогенности в системе международных отношений. 

7. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

8. Модели систем международных отношений на рубеже XX-XXI вв.  

9. Эффекты глобализации и международные отношения.  

10. Значение международного права в мировой  политике. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6: 

14. Роль международных организаций  в современном политическом процессе в мире. 

15. Международные отношения в период мирового финансового кризиса 

16. Обострение проблем международной безопасности в начале 2010-х годов 

17. Арабский Восток в международных отношениях начала 2010-х годов 

18. Проблема европейской безопасности в международных отношениях первой 

половины 2010-х годов 

19. Особенности экономической интеграции в Евросоюзе.  

20. Проблемы и противоречия экономической интеграции в ЕС, их проекции на мировую 

политику. 

21. Евроатлантический вектор военного сотрудничества. «Партнерство ради мира». 

Совет «Россия-НАТО». 

22. Механизмы использования Евросоюзом мягкой силы в международных отношениях. 

Деятельность Совета Европы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6: 

 

1. 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, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11783-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515578 (дата обращения: 13.03.2023). 

2. Никитин, А. И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, 

урегулирование : учебник / А. И. Никитин ; Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2020. – 384 

с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598596 (дата обращения: 16.03.2023). – ISBN 978-

5-7567-1065-6. – Текст : электронный. 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 
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письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются экзамен, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Введение в изучение современных международных отношений 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции –ОПК-3, ОПК-4 
Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 1 кейс-задание. 

Вариант № 1.  

1.  Особенности международных отношений в эпоху Древнего мира.  

2. Причины кризиса Версальской системы международных отношений. 

3. Внешняя политика ведущих центров силы в постбиполярном мире. 

Вариант № 2.  

1. Специфика международных отношений Средневековья.  

2. Характеристика Венской системы международных отношений. 

 3. Принципы Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.  

Вариант № 3.  

1. Принципы международных отношений в Новое время. 

2. Развитие европейской системы безопасности в период середины 20-х – начала 30-х 

годов XX века. 

3. Основные направления глобализации международных отношений. 

 

Раздел 2. Организация баланса сил в системе международных отношений. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – 
Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 1 кейс-задание. 

 

Вариант № 1. 

1. Эволюция Вестфальской системы международных отношений. Критерии и значение 

суверенитета в условиях современного мира. 

2. Политический реализм в действии. Приоритеты национальной политики, стратегии 

развития национальных государств. 

3. Принцип невмешательства в системе международного глобального взаимодействия. 

Вариант № 2.  

1. Интеграционная модель ЕС: этапы, ключевые факторы, направления развития. 

2. Интеграция и регионализация в системе международного взаимодействия. 

3. Тенденции от однополярности к многополярности в начале ХХI века. 
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Вариант № 3.  

1. Гегемонизм США в аспекте стратегии национальной безопасности. 

2. Интенсификация регионального развития. Негосударственные акторы. 

3. Возрождение России в условиях глобальных вызовов современного мира. 

 

Раздел 3. Организация системы современных международных отношений 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-1. 
Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 1 кейс-задание. 

 

Вариант № 1. 

1. Основные понятия системного анализа.  

2. Принципы, этапы содержательного описания систем 

3. Классификация международных систем. Законы функционирования 

международных систем. 

Вариант №2. 

4. Современная система международных отношений. 

5. Особенности среды международных отношений. Влияние географического 

фактора. 

6. Понятие и основные характеристики системы международных отношений. 

Вариант № 3. 

7. Постутрехтская система международных отношений 

8. Венская система международных отношений. Конгрессы Священного Союза. 

9. Постфранкфуртская система международных отношений. 

 

 

 

Раздел 4. Глобализация и структура современного мира. Роль национальных 

государств. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-5. 
Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 1 кейс-задание. 

 

Вариант № 1. 

1. Направления развития нового мирового порядка. Принципы Ялтинско-Потсдамской 

системы. 

2. Бреттон-Вудская система экономического развития и организации товарно-денежных 

отношений. 

3. Ямайская валютная система и рыночное регулирование мировой экономики. 

Вариант № 2. 

1. Становление Организации Объединенных наций как надгосударственного объединения 

межправительственного взаимодействия стран после Второй Мировой войны. 
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2. Система международного права. Сферы правового регулирования межгосударственных 

отношений. 

3. Эффект глобализации. Транснациональные отношения. Экономическое неравенство. 

Вариант № 3. 

1. Формирование региональных центров силы. Полицентричность мирового развития. 

2. Столкновение цивилизаций в аспекте формирования многополярной системы 

международного взаимодействия. 

3. Роль международных организаций в развитии современного политического процесса и 

межгосударственного диалога. 

 

Раздел 5. Международное право и сотрудничество. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-6. 
Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 1 кейс-задание. 

 

Вариант № 1. 

1. Реформирование системы деятельности ООН. Вызовы и тренды развития. 

2. Специфика деятельности МВФ и ВТО. Новые направления развития многоуровневой 

экономической системы экономического сотрудничества. 

3. Принципы и правила организации международного сотрудничества. 

Вариант № 2. 

1. Россия и Китай: партнерское взаимодействие в аспекте Евроазиатского вектора 

международных отношений. 

2. БРИКС как как одна из ведущих региональных организаций международного 

экономического взаимодействия. Банк БРИКС. 

3. ШОС в аспекте коллективной безопасности регионального сотрудничества стран 

Востока. 

Вариант №3. 

1. Призма международного клуба G7 (до и после 2014 года). 

2. Лидеры и аутсайдеры современного международного экономического партнерства. 

3. Формат встреч лидеров G20. Новые тренды мирового развития. 

 

Раздел 6. Многополярный мир: специфика формирования, принципы организации. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-7. 
Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 1 кейс-задание. 

 

Вариант № 1. 

1. Специфика проявления и развития идеологического течения в современном мире. 

2. Классические идеологии и их эволюция в системе современного международного 

взаимодействия. 

3. Либерализм и транснационализм в современном мире. 

Вариант № 2. 
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1. Экстремизм и сепаратизм в контексте новых трендов мирового развития. 

2. Эволюция нацизма в аспекте цветных революций. 

3. Левый и правый политический радикализм в современном мире. 

Вариант № 3. 

1. Социал-демократия как политическая идеология. 

2. Умеренные идейно-политические течения в современных государствах. 

3. Неоконсерватизм и либертаризм  в России. 

 

Примеры кейс-заданий к рубежному контролю: 

 

1. Кейс «Гегемонизм Великобритании» 

Изучить внешнеполитические направления расширения господства Британии. Обосновать 

ключевые предпосылки и причины географических устремлений Британии к увеличению 

своего территориального могущества. Разработать два альтернативных сценария 

геополитических устремлений Британии и отразить их на контурной карте. 

2. Кейс «Восхождение Китая» 

Проанализировать исторические особенности развития Китая, специфику формирования его 

государственности. Выявить ключевые аспекты суверенности и национальной 

идентичности КНР. Обозначить на контурной карте геополитические тенденции 

утверждения суверенных границ КНР на основе анализа территориальных претензий. 

3. Кейс «Россия – Третий Рим» 

Проанализировать исторические особенности и эволюцию развития территории России. 

Обозначить ключевые характеристики принципа державности России. Разработать и 

отобразить на конкурсной карте два альтернативных сценария развития России на 

среднесрочный период. 

4. Кейс «Брексит – уходим по-английски» 

Проанализировать исторические особенности развития территории Великобритании, 

обозначить ключевые этапы изменения территориальных границ империи на контурной 

карте. Разработать два альтернативных сценария территориальных преобразований 

Великобритании с учетом дезинтеграционных изменений «Брексита» (референдум 2016 г.). 

5. Кейс «Модель Совета безопасности ООН» 

ООН как основа межгосударственного регулирования в системе международных отношений 

6. Кейс «Модель ШОС» 

ШОС как новый элемент регионального развития международных отношений 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции - ОПК-3; ОПК-4. 

 

Теоретический блок вопросов 1: 

1. Понятие и критерии международных отношений. 

2. Соотношение понятий «Международные отношения», «Мировая политика», 

«Внешняя политика». 

3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

4. Объект и предмет теории международных отношений. 

5. Проблема законов и закономерностей в сфере международных отношений. 

6. Универсальные закономерности международных отношений. 
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7. Понятийно-категориальный аппарат теории международных отношений. 

8. Общая характеристика методов изучения международных отношений. 

9. Метод сравнения и его применение для анализа международных отношений. 

10. Теория и игр и ее применение для изучения международных отношений. 

11. Неолиберализм (транснационализм): общее и особенное его 

представителей во взглядах на международные отношения 

12. Основные представления марксизма о международных отношениях 

13. Возникновение школы неореализма и его отличие классического 

реализма 

14. Общие и частные теории международных отношений и их соотношение 

15. Основные понятия системного анализа.  

16. Принципы, этапы содержательного описания систем 

17. Классификация международных систем. Законы функционирования 

международных систем. 

18. Современная система международных отношений. 

19. Особенности среды международных отношений. Влияние 

географического фактора. 

20. Характеристика участников международных отношений. Роль 

государства, МНПО, ТНК. Понятие «параллельных участников» международных 

отношений. 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-1; ПК-5. 

 

Теоретический блок вопросов 2: 

21. Цели и средства участников международных отношений. Понятие 

стратегия. Национальная стратегия государства. 

22. Категория «национальный интерес» в теории международных 

отношений. 

23. Критерии и структура национального интереса. 

24. Национальные интересы Российской Федерации и их отражение в 

официальных внешнеполитических документах. 

25. Основные теоретические подходы к изучению международной 

безопасности. 

26. Новые концепции безопасности и их особенности.  

27. Концепция международного права. Основные принципы 

международного права. 

28. Права человека в современном мире. Концепция гуманитарного 

вмешательства. 

29. Взаимодействие морали и права в международных отношениях. 

Теоретические представления о международной морали. 

30. Понятие конфликта. Соотношение понятий конфликт и кризис. 

Конфликты в биполярной системе. 

31. Основные направления изучения международных конфликтов. 

32. Особенности «конфликтов нового поколения». Урегулирование 

международных конфликтов. 

33. Понятие и типы международного сотрудничества. Теория 

международных режимов. 

34. Международный порядок: понятие, подходы 

35. Типология международного порядка 

36. Национальный суверенитет в условиях глобализации  

37. Новый мировой порядок. Мировая империя. 

 

Код контролируемой компетенции - ПК-6; ПК-7. 
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Практический блок: 

 

1. Назовите ведущие субъекты современных международных отношений? 

1) Союзы промышленников; 

2) Экологические организации; 

3) Национальные государства; 

4) Молодежные организации. 

2. На какие две основные группы подразделяются международные организации как 

участники современных международных отношений? 

1) экономические и финансовые; 

2) межгосударственные и неправительственные; 

3) религиозные и светские; 

4) культурные и спортивные 

3. Какое определение внешней политики является верным? 

1) свод международных норм и правил, регулирующих политическую деятельность на 

мировой арене; 

2) деятельность политических элит, определяющая курс государства в международных 

делах; 

3) деятельность государства на международной арене, регулирующая отношения с 

другими субъектами международных отношений и внешнеполитической деятельности; 

4) обмен информацией в области международных отношений. 

4. Какое определение глобализации является верным? 

1) одна из наиболее важных тенденций развития современного мира; 

2) международное общественное движение, направленное на решение глобальных 

проблем современности; 

3) направление современных международных исследований, изучающее глобальные 

проблемы; 

4) внешнеполитический курс великих держав. 

5. Кто осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации? 

1) Министр иностранных дел РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Председатель правительства РФ; 

4) Председатель Совета Федерации. 

6. О выходе из какого российско-американского договора в области 

ограничениявооружений объявили США в конце 2001 года? 

1) СНВ-1; 2) СНВ-2; 3) ПРО; 4) Соглашение о торговых отношениях. 

7. В связи с каким важным международным событием возникли существенные 

разногласия между Россией и США в конце 1990-х годов? 

1) Югославский кризис; 

2) Конфликт в Северной Ирландии; 

3) Кипрская проблема; 

4) Ближневосточное урегулирование. 

8. Какая характеристика отношений России с Европейским Союзом является 

верной? 

1) ЕС и Россию связывает военный союз; 

2) ЕС является крупнейшим торгово-экономическим контрагентом России; 

3) ЕС и Россия не имеют каких-либо серьезных двухсторонних связей; 

4) Россия является полноправным участником ЕС. 

9. Представители политической элиты какой страны вместе с ведущими 

российскими политиками ежегодно проводят международный, двухсторонний форум 

«Петербургский диалог»? 

1) Франция; 2) США; 3) Великобритания; 4) Германия. 
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10. Какова основная цель деятельности Совета Европы? 

1) Защита и укрепление плюралистической демократии и прав человека; 

2) Расширение экономического сотрудничества; 

3) Обеспечение региональной безопасности; 

4) Борьба за сохранение окружающей среды. 

11. Какие государства являются ко-спонсорами ближневосточного 

урегулирования? 

1) Франция и Великобритания; 

2) США и Великобритания; 

3) Германия и Италия; 

4) Россия и США. 

12. В какой ближневосточной стране значительную часть населения составляет 

русскоговорящая община? 

1) Сирия; 2) Израиль; 3) Ливан; 4) Египет. 

13. В какой стране на Среднем Востоке находилось у власти до 2001 года движение 

«Талибан», которое было свергнуто силами многонациональной коалиции при поддержке 

Российской Федерации как поддерживавшее международный терроризм? 

1) Ирак; 2) Пакистан; 3) Афганистан; 4) Иран. 

14. Какой статус имеет Российская Федерация в отношениях с 

Организациейгосударств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)? 

1) Полноправный член; 

2) Ассоциированный член; 

3) Наблюдатель; 

4) Официальный партнер. 

15. Какая проблема мешает нормальному развитию российско-японских 

отношений? 

1) Претензии Японии на часть российской территории; 

2) Отсутствие общей сухопутной границы; 

3) Проблема перемещенных культурных ценностей; 

4) Отсутствие дипломатических отношений. 

16. Какая страна Латинской Америки в советский период стала стратегическим 

союзником России? 

1) Бразилия; 2) Чили; 3) Куба; 4) Аргентина. 

17. Какой орган является высшим в Содружестве Независимых Государств? 

1) Совет глав правительств; 

2) Совет глав государств; 

3) Межпарламентская Ассамблея; 

4) Межгосударственный экономический комитет. 

18. Какое положение занимает Россия в Совете Безопасности (СБ) ООН? 

1) Россия является постоянным членом СБ ООН, но не обладает правом «вето» 

припринятии решений; 

2) Россия является временным членом СБ ООН; 

3) Россия является постоянным членом СБ ООН и обладает правом «вето» при принятии 

решений; 

4) Россия не является членом СБ ООН. 

19. В каких отношениях находится Россия с Всемирной Торговой Организацией 

(ВТО)? 

1) Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО;  

2) Россия является членом ВТО; 

3) Россия не собирается вступать в ВТО; 

4) Россия является председателем ВТО. 

20. Какие государства входят в состав «большой восьмерки» как группы наиболее 

развитых государств современного мира? 
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1) США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай, Япония; 

2) США. Великобритания, Франция, Германия, Россия, Индия, Китай, Япония; 

3) США. Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия; 

4) США, Бразилия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия. 

21. Сколько основных этапов выделяют в эволюции внешней политики 

современной России, начиная с 1992 года по настоящее время? 

1) два; 2) три; 3) один; 4) пять. 

22. Какая из характеристик внешнеполитического потенциала современной России 

является верной? 

1) Россия обладает крупнейшими в мире территориальными владениями; 

2) Россия имеет самую большую численность населения среди государств современного 

мира; 

3) Россия занимает первое место в мире по величине промышленного производства; 

4) Россия обладает самыми мощными в мире вооруженными силами. 

23. Кто в настоящее время является министром иностранных дел РФ? 

1) А. Козырев; 2) Е. Примаков; 3) И. Иванов; 4) С. Лавров, 5)С. Приходько. 

24. Вопросами обеспечения безопасности в Европе занимаются несколько 

международных организаций. Полноправным участником какой из них является Россия? 

1) НАТО; 2) ЗЕС; 3) ЕС; 4) ОБСЕ. 

25. Какие ведущие европейские страны выступили вместе с Россией против 

американского вторжения в Ирак в 2003 году? 

1) Англия и Испания; 

2) Италия и Польша; 

3) Франция и Германия; 

4) Украина и Германия. 

26. Сколько новых членов было принято в Европейский Союз в ходе его 

расширения на Восток в 2004 году? 

1) Десять; 2) Пять; 3) Три; 4) Семь. 

27. Когда произошло последнее расширение НАТО на Восток? 

1) в 1999 г.; 2) в 2001 г.; 3) в 2003 г.; 4) в 2004 г. 

28. В 1997 г. Россия была принята в АТЭС. Как правильно звучит полное название 

этой организации? 

1) Азиатско-Тихоокеанский экологический союз; 

2) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество; 

3) Азиатско-Тихоокеанская энергетическая корпорация; 

4) Азиатско-Тихоокеанский электротехнический союз. 

29. Какое государство является основным российским партнером в Южно-

Азиатском регионе? 

1) Непал; 2) Пакистан; 3) Индия; 4) Бангладеш. 

30. Какое направление российской политики в Африке является наиболее важным 

на современном этапе? 

1) экономическая помощь; 

2) разблокирование кризисных ситуаций; 

3) сотрудничество в области спорта; 

4) охрана природы. 

31. Что сближает Россию и ведущие страны Латинской Америки? 

1) сотрудничество в ООН; 

2) решение однотипных задач модернизации на основе формирования гражданского 

общества и рыночных реформ; 

3) интенсивное экономическое сотрудничество; 

4) участие в общих военных союзах. 

32. Какие государства-участники ЕврАзЭС формируют Таможенный союз? 

1) Белоруссия, Казахстан, Россия; 
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2) Казахстан, Россия, Азербайджан; 

3) Казахстан, Россия, Узбекистан; 

4) Белоруссия, Таджикистан, Россия. 

33. Какой орган СНГ располагается в Санкт-Петербурге? 

1) Совет глав правительств; 

2) Совет глав государств; 

3) Межпарламентская Ассамблея; 

4) Межгосударственный экономический комитет. 

34. За какое устройство будущего мирового порядка выступает Россия на мировой 

арене? 

1) Однополярный мир; 

2) Биполярный мир; 

3) Многополярный мир; 

4) Мировое государство. 

35. Какие государства входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)? 

1) Белоруссия, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Япония; 

2) Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Узбекистан, Таджикистан; 

3) Белоруссия, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Корея; 

4) Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

36. В каких европейских странах США разворачивают третий позиционный район 

национальной системы ПРО, что вызывает серьезные возражения со стороны России, как 

действия, угрожающие безопасности нашей страны? 

1) Венгрия и Чехия; 

2) Польша и Словакия; 

3) Польша и Чехия; 

4) Венгрия и Словения. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Политические проблемы современных международных отношений: учебное пособие / 

В. А. Аватков, Н. Вильская, С. В. Воробьев [и др.] ; отв. ред. Т. В. Каширина, К. А. Феофанов ; 

Дипломатическая академия МИД России. – Москва : Проспект, 2020. – 270 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602162 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-30571-1. – DOI 10.31085/9785392305711-2020-

272. – Текст : электронный. 

2. Современные международные отношения: учебник и практикум для вузов / В. К. 

Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489017 (дата обращения: 13.03.2023). 

3. Страны и регионы мира в мировой политике : учебник : в 2 томах / под ред. В. О. 

Печатнова, Д. В. Стрельцова ; Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – Том 1. Европа и 

Америка. – 416 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598624 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 978-

5-7567-1044-1(Т1). - ISBN 978-5-7567-1043-4. – Текст : электронный. 

4. Страны и регионы мира в мировой политике : учебник : в 2 томах / под ред. В. О. 

Печатнова, Д. В. Стрельцова ; Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – Том 2. Азия и 

Африка. – 368 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598626 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 978-

5-7567-1045-8 (Т 2). - ISBN 978-5-7567-1043-4. – Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Внешняя политика стран СНГ : учебное пособие / ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. 

Курылев ; Сетевой университет СНГ, Российский университет дружбы народов. – Москва : 

Аспект Пресс, 2019. – 496 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573702 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7567-1009-0. – Текст : электронный. 

2. Лунёв, С. И.  Регионализация и интеграция: Индия и Южная Азия : учебное пособие 

для вузов / С. И. Лунёв. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11242-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518135 (дата обращения: 13.03.2023). 

3. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков : учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина ; под научной 

редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08479-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493499 (дата обращения: 13.03.2023). 

4. Мухаметов, Р. С.  Внешняя политика России в ближнем зарубежье : учебное пособие 

для вузов / Р. С. Мухаметов ; под научной редакцией Н. А. Комлевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08090-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493501 

(дата обращения: 13.03.2023). 

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, 2022. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13171-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496521 

(дата обращения: 13.03.2023). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 

 

33 

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 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


 

 

34 

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 работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

MicrosoftOffice (Word, Excel);  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

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). 
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5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Политический анализ и прогнозирование» заключается в 

приобретении студентами знаний, регламентируемых основной образовательной программой 

высшего образования с последующим их применением на практике. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение теоретико-методологических основ анализа и прогнозирования 

политических явлений и процессов. Ознакомление студентов с историей развития 

прогностики, институционализацией организационных структур, выполняющих политико-

прогностические исследования в различных странах; 

 привитие методологической культуры, формирование и развитие инновационно-

ориентированного профессионального мышления, способностей адекватно принимать 

решения в условиях неопределенности, риска, недоминирующих альтернатив, учитывая 

специфику социальных процессов в обществе; 

 овладение навыками проведения аналитико-прогностических исследований; 

уяснение границ применения различных методов при разработке политических прогнозов; 

предоставление студентам возможностей разработки аналитических прогнозных моделей для 

описания сценариев развития социальной, политической ситуации в стране и мире. 

Изучение дисциплины ориентировано на приобретение навыков научно-

исследовательской работы, подготовки и презентации аналитических разработок, ведения 

профессиональной, аргументированной дискуссии, а также подготовке студента к 

дальнейшему освоению специальных политологических дисциплин в рамках отраслевой 

специализации в профессиональной деятельности.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» реализуется в 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Политический анализ и прогнозирование» 

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

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Правоведение», «Экономика», 

«История политических учений», «Теория политики». 

Изучение дисциплины (модуля) «Политический анализ и прогнозирование» является 

базовым для освоения программного материала дисциплин (модулей): «Политическое 

управление», «Политическая коммуникация», а также компетенций, приобретаемых 

студентами в процессе освоения дисциплин «Технологии политической деятельности», 

«Научная основа подготовки 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 
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Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2, ПК-3; 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 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

политологическую 

информацию, выделяя 

ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

проблемы. 

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и 

реализации проекта, 

связанного со своей 

специализацией.  

УК-1.3. Предлагает 

различные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 
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недостатки. 

УК-1.4. Сопоставляет 

разные источники 

информации, 

необходимых для 

решения задачи и 

реализации проекта,  с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, 

логично и 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценку информации; 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок. 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

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 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 
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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 

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-

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 

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 
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социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5 Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

ОПК-5.1. Знает формы 

и правила оформления 

публикационных 

материалов 

политической 

направленности. 

ОПК-5.2. Умеет давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам 

для подготовки 

аналитических 

материалов.  

ОПК-5.3. Имеет 

навыки формирования 

дайджестов и 

аналитических 

материалов 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности 

для публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

ОПК-5.4. Владеетт 

методологией 

написания, знать 

требования к структуре 

и оформлению текстов 

различной жанрово- 

стилистической 

принадлежности 

Знать: формы и 

правила оформления 

публикационных 

материалов 

политической 

направленности. 

Уметь: давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам для 

подготовки 

аналитических 

материалов. 

Владеть: навыками  

формирования 

дайджестов и 

аналитических 

материалов 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

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.  

Знать: основы 

управленческой 

деятельности в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

их взаимосвязанном 

комплексе 
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ОПК-6.2. Способен 

выявлять объективные 

тенденции и 

закономерности 

организационно-

управленческой 

деятельности 

ОПК-6.3. Уметь 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

Уметь: выявлять 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Владеть: навыками  

исполнения 

управленческих 

решений по 

профилю 

деятельности 

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-3 Способен 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов на базе 

методик 

ПК-3.1. Знает методики 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа. 

Знать: методики 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа  
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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. 

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 

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 
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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.Знать основные 

методы и принципы 

научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 

политологических 

доктрин и теорий  

ПК-6.2. Применять 

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 
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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 5 и 6 семестрах, составляет 8 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрены зачет с оценкой (5 семестр) и экзамен (6 семестр). 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

144 72 72   

Учебные занятия лекционного типа  24 24   

Практические занятия  16 16   

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 64 32 32   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 72 36   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 144    

 

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

 

 

Модуль 1.  

Теоретические и методологические основы политического анализа и прогнозирования (5 семестр) 
Раздел 1. Анализ политических 

процессов как прикладная 

дисциплина 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 1.1. Анализ политических, 

международных процессов как 

прикладная дисциплина 

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
а
 

 

Тема 1.2. Процесс исследования 

Информационное обеспечение 

аналитической работы. 

18 8 10 4 2 0 4 

Раздел 2. Методы политического 

анализа и прогнозирования 
36 18 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. Общая характеристика  

методов политического анализа и 

прогнозирования 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Методы анализа документов. 

Контент-анализ 
18 8 10 4 2 0 4 

Раздел 3. Статистические методы и 

индексы в системе политического 

анализа 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 3.1. Статистические методы в 

политическом анализе и 

прогнозировании 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 3.2. Индексы и их применение в 

исследовании политических процессов 
18 8 10 4 2 0 4 

Раздел 4. Моделирование 

политических процессов 
36 18 18 6 4 0 8 

Тема 4.1. Моделирование в 

политическом анализе и 

прогнозировании   

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 4.2. Прикладное моделирование с 

использованием эмпирических 

индикаторов 

18 8 10 4 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 0 0 0 0 0 0 

Общий объем часов за семестр  144 72 72 24 16 0 32 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Модуль 2. Прогнозные сценарии и глобальные модели будущего (6 семестр) 

Раздел 5. Ситуационный анализ и 

методы экспертных оценок  
36 8 18 6 4 0 8 

Тема 5.1. Ситуационный анализ: 

понятие, структура, алгоритм 
18 4 8 2 2 0 4 

Тема 5.2. Методы экспертных оценок 18 4 10 4 2 0 4 

Раздел 6. Прогнозные сценарии: 

алгоритм, методика, решение 
36 10 18 6 4 0 8 

Тема 6.1. Сценарный метод 

прогнозирования 
18 6 8 2 2 0 4 

Тема 6.2. Методика разработки 

сценариев социально-политической 
18 4 6 8 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
а
 

 

ситуации 

Раздел 7. Методология Форсайта в 

прогнозировании 
36 8 18 6 4 0 8 

Тема 7.1. Форсайт: понятие, опыт, 

методология 
18 4 8 2 2 0 4 

Тема 7.2. Особенности инструментария 

форсайта. 
18 4 10 4 2 0 4 

Раздел 8. Экспертные методы 

прогнозирования 
36 10 18 6 4 0 8 

Тема 8.1. Разработка сценариев с 

применением методики Дельфи 
18 6 8 2 2 0 4 

Тема 8.2. Технологии экспертной 

деятельности в прогнозировании 
18 4 10 4 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 36    

0 0 

Общий объем часов за семестр  144 72 72 24 16 0 32 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

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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Модуль 1 семестр 4 
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Раздел 1. Анализ 

политических 

процессов как 

прикладная 

дисциплина 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 2. Методы 

политического 

анализа и 

прогнозирования 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 3. 

Статистические 

методы и индексы в 

системе 

политического 

анализа 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 4. 

Моделирование 

политических 

процессов 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Общий объем по 

семестру, часов 
72 32   32   8   

Модуль 2 семестр 4 

Раздел 5. 

Ситуационный 

анализ и методы 

экспертных оценок 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 6.  

Прогнозные 

сценарии: алгоритм, 

методика, решение 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 7. 

Методология 

Форсайта в 

прогнозировании 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 
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Раздел 8. 

Экспертные методы 

прогнозирования 

6 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Общий объем по 

семестру, часов 
36 14   14   8   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (5 СЕМЕСТР) 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ПРИКЛАДНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

 

Цель: Углубление знаний студентов по методологическим проблемам политического 

анализа. На примерах из реальной действительности показать взаимосвязь теории и 

практики. Способствовать развитию инновационно-ориентированного профессионального 

мышления. Научить использовать информацию для аналитической работы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Необходимость и сущность анализа политических, международных процессов. 

Научный статус, теоретический, прикладной уровни анализа. Особенности методологии и 

методики прикладного анализа политических, международных процессов. Анализ и 

прогнозирование: общее, специфичное. Анализ политических, международных процессов как 

профессия и научная дисциплина. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Научный статус прикладного политического анализа. 

2. Место и роль теории в политическом анализе. 

3. История становления прикладного политического анализа.  

4. Профессионализация и  институализация прикладного политического анализа как 

университетской дисциплины. 

5. Формирование в российском обществе системы аналитико-прогностических 

служб, экспертных структур, политических фондов, центров исследований. 

6. Специфика политического анализа и особенности его методологии. 

7. Политический анализ и прогнозирование: общее и особенное. 

8. Пропагандисты и аналитики: «мозговые центры» и политизация экспертов. 

9. Критерии формирования информационного обеспечения аналитической 

деятельности.  

10. Состав и типы информационных данных.  

11. Информационные технологии (ИАТ, ИПТ).  

12. Базы данных, банки данных.  

13. Понятие компьютерных информационных технологий, их классификация. Выбор 

вариантов внедрения информационной технологии. 

14. Понятие информационной системы. Структура информационной системы. Типы, 

оценка и области применения информационных систем. 

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/68999.htm
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15. Использование информационных систем в практической деятельности 

политолога. Справочно-правовые информационные системы. 

16. Информационные системы дистанционного образования. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Существует ли, на Ваш взгляд, разница между политическим анализом и анализом в 

политике? Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Каковы причины возрастания роли анализа в политике? Приведите примеры из 

политической практики. 

3. Согласны ли Вы с высказываниями:  

- «Анализ часто убивает порыв, инициативу: размолотое зерно не может ни прозябать, 

ни произрастать» (А.Ф. Амиель, швейцарский писатель). 

- Французский исследователь П. Буаст утверждал, что «анализ есть нравственное 

трупорасчленение: он действует не иначе, как разрушая».  

Аргументируйте свой ответ. 

4. В чём, на Ваш взгляд, социальное назначение анализа политических феноменов? 

5. Политическая аналитика и политическая пропаганда: особенности аналитической 

работы СМИ. 

6. Отечественные и зарубежные базы данных в области международных отношений, 

регионоведения и политологии, а так же ресурсы интернета по данной тематике.  

7. Использование интернета для сбора, анализа и обработки текущей политической 

информации. Использование языка запросов в процессе поиска информации в сети.  

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Важнейшие достижения западной политической науки в начале XXI века и их 

отражение в прикладных исследованиях политики. 

2. Американская традиция прикладных исследований. Центры политических 

исследований в США. 

3. Особенности Европейской школы политического анализа и национальные центры 

политических исследований стран ЕС. 

4. Политика, экспертиза, общество: узлы взаимозависимости  

5. Становление и современное состояние политико-прогностических исследований в 

России. 

6. Социальный характер информационных процессов.  

7. Информация как ресурс научной деятельности.  

8. Интернет и его возможности для аналитической работы. 

9. Современные банки данных, современные информационные сети и компьютерные 

технологии, используемые в политическом, внешнеполитическом анализе и 

прогнозировании. 

10. Экспертные системы. Характеристика и назначение экспертных систем. Основные 

компоненты экспертных систем. Классификация экспертных систем. 

11. Социальный и технологический аспекты информационной безопасности. 

Современные методы защиты информации. 
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12. Интернет и образование в области политических наук. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Цель: ознакомить студентов с широким спектром научного инструментария, 

применяемого в современных исследованиях национальными школами политического 

анализа, углубление их знания об использовании методического инструментария для 

изучения политики. Изучить методы анализа текстов политических документов и 

приобретение навыков контент-аналитического исследования политических документов, 

интервью лидеров, материалов СМИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные этапы процесса анализа и их характеристика. Подготовка к проведению 

анализа. Программа исследования: понятие и основные элементы. Процесс анализа: 

концептуализация проблемы и ее конкретизация; операционализация понятий, измерение, 

выдвижение гипотез, информационное обеспечение и методы сбора данных. Понятие о 

методах и  методиках исследования политических процессов. Методология и метод. Система 

методов политического анализа. Классификация методов анализа. Характеристика основных 

методов. 

Текст как форма представления информации. История становления контент-анализа. 

Методика контент-анализа. Этапы контент-анализа. Количественный и качественный 

контент-анализ. Ивент-анализ и его применение для исследования политических процессов. 

Методика ивент-анализа. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характристика методов политического анализа и прогнозирования. 

2. Характеристика основных методов: исторический, системный, структурно-

функциональный, сравнительный,  

3. Интуитивные и формализованные методы. 

4. Экстраполяция 

5. Моделирование 

6. Экспертные оценки. 

7. Методы анализа социальных сетей. 

8. Методика проведения содержательного контент-анализа. 

9. Методика проведения структурного контент-анализа. 

10. прикладной анализ текстовой информации по политической проблематике. 

11. Текст как основная форма представления информации. 

12. Ивент-анализ и его специфика его применения для исследования политических 

процессов.  

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Методология анализа данных в политической науке. 

2. Соотношение теории и метода в политологическом исследовании. 

3. Сущность и назначение вторичного анализа. 

4. Классификация методов политического анализа и прогнозирования. 

5. Роль и место дискуссии в политическом анализе. 
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6. Что такое гипотеза, какую роль она играет в анализе? 

7. Дайте определение понятию «операционализация». 

8. Объясните значение понятия «нулевая гипотеза». 

9. Приведите примеры применения прикладных методик анализа текстовых 

материалов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат, кейс-задание (контент-аналитическое 

исследование текстов политической направленности) 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Экспертное сообщество и внешнеполитический истеблишмент. 

2. Игровые методы в политических исследованиях. 

3. Анализ политического феномена или структуры (многопартийность, элита, 

институт президентства, избирательная система, какая-либо партия, лидер и т.д.) в аспектах 

исторического, системного, сравнительного, социокультурного, бихевиористского анализов.   

4. Место и роль психоанализа в политике. 

5. Бихевиористский анализ. 

6. Социокультурный подход и его место в анализе политических феноменов. 

7. Аналитические школы в политической науке.  

 

Кейс-задание (контент-аналитическое исследование текстов политической 

направленности) 

1. Ознакомиться с литературой по контент-анализу, практикой анализа. 

2. Подготовить тексты для контент-анализа и отобрать ключевые понятия, 

классификатор, методику подсчета. 

3. Разработать категориальную схему контент-анализа 

4. Провести процедуру подсчета 

5. Подготовить аналитическую записку с результатами исследования  

6. Соотнесение полученных выводов с предполагаемыми. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНДЕКСЫ В СИСТЕМЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Цель: ознакомить с основами использования статистического инструментария в 

политическом анализе и прогнозировании. Познакомить студентов с системами анализа 

политических данных. Характеристика пакета SPSS. Научить использованию индексов для 

исследования политических, международных процессов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типовые задачи статистического анализа. Подготовка данных к обработке. Вторичный 

анализ данных. Простая, перекрестная группировка. Средние величины. Меры вариации 

значений признака. Форма распределения значений переменной. Закон распределения. 

Диаграмма распределения. Назначение и оболочка SPSS. Состав пакета, учебник, система 

помощи. Содержание и разделы главного меню. Окна вывода, окно редактирования данных. 

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/68984.htm
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Панели инструментов. Характеристика диалоговых окон. Набор статистических методов, 

типы графиков. 

Понятие, принципы построение индексов для исследования политики. Социальные, 

политические, экономические индикаторы. Простые и сложные индикаторы. Особенность 

использования индексов для политических оценок. Применение индексов для сравнительных 

международных исследований. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и характеристика пакета SPSS 

2. Создание и редактирование файлов данных. Управление данными 

3. Графическое представление данных в SPSS. \ 

4. Принципы построения индексов для исследования политики 

5. Информационная база индикатора. Простые и сложные индикаторы. 

6. Индексы, применяемые для международных сравнительно-сопоставительных 

исследований. 

7. Идеологическая нейтральность индикаторов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Использование вычислительной техники при анализе международных ситуаций и 

процессов.  

2. Правила содержательной проработки диалога человек-машина.  

3. Проблема организации совместной работы специалистов-гуманитариев и 

математиков в рамках единого прикладного проекта. 

4. Качество жизни как инструментарий сравнения стран  

5. «Политический атлас современности» (проект МГИМО): специфика индексного 

инструментария 

6. Программа развития ООН (доклады ПРоООН) 

7. Россия в фокусе международных исследований (экономические, политические 

рейтинги). 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Что понимается под индексом? 

2. Каковы цели применения таких индикаторов в политологических исследованиях? 

3. Какой тип информации нужен для построения индексов. Каковы источники ее 

получения? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –

контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Цель: ознакомить студентов с принципами и правилами разработки прогностических 

моделей. Ознакомить с прикладными методиками моделирования с использованием 
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эмпирических индикаторов. Изучить модели, применяемые в прогнозировании, используя 

теоретические работы и практику отечественных и зарубежных специалистов.    

Перечень изучаемых элементов содержания 

Моделирование и системность. Понятие «модель». Теоретическое и модельное 

описание объекта. Моделирование и прогноз. Классификация моделей. Принципы 

построение математических моделей. Выбор расчетных единиц. Метод анализа иерархий 

(МАИ) и его применение для моделирования политических процессов. Принципы и аксиомы 

МАИ. 

Содержательные и формализованные модели. Эмпирические, нормативные модели. 

Модели переговорного процесса, международных конфликтов, модель Ричардсона, игровые 

модели. Когнитивное моделирование: понятие, методика применения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание метода моделирования. 

2. Моделирование и системность. 

3. Модели, применяемые в политическом прогнозировании и требования к ним. 

4. Методы линейного моделирования.  

5. Долговременные глобальные прогнозы: теория общественно-экономических 

формаций (К. Маркс).  

6. Модели возможного будущего. М. Вебера, М. Дюркгейма.  

7. Постиндустриальное общество (Д. Белл), культуроцентристская парадигма (А.С. 

Панарин), мир-системная парадигма (И. Валлерстайн – Ф. Бродель), информационное 

общество (А. Урсул), модель грядущего конфликта (С. Хантингтон). 

8. Процесс моделирования 

9. Эмпирическое и нормативное моделирование 

10. Прогностические возможности логико-интуитивных и формализованных моделей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат, кейс-задание – составление когнитивной 

карты 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Долговременные глобальные прогнозы: теория общественно-экономических 

формаций (К. Маркс).  

2. Модели возможного будущего. М. Вебера, М. Дюркгейма.  

3. Постиндустриальное общество (Д. Белл),  

4. Культуроцентристская парадигма (А.С. Панарин),  

5. Мир-системная парадигма (И. Валлерстайн – Ф. Бродель), и 

6. Информационное общество (А. Урсул),   

7. Модель грядущего конфликта (С. Хантингтон) 

8. Философия исторического прогнозирования: циклы и ритмы российской истории 

(модель В. Пантина и В. Лапкина) 

9. Модели будущего в работе К. Ясперса «Смысл и назначение истории». 

Кейс-задание – составление когнитивной карты по следующей схеме: 

1. Выбрать статью политической направленности для составления когнитивного 

карты (интервью политического лидера) 

2. Выявление основных понятий, используемых автором. 
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3. Нахождение причинно-следственных связей и их оценка 

4. Построение графа (графическая визуализация) 

5. Интерпретация результатов 

6. Вывод 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Определите понятие «модель». Какие возможности представляет моделирование в 

политическом прогнозировании. 

2. В чем отличие линейных моделей от нелинейных. 

3. Охарактеризуйте алгоритм построения модели «Партии в пространстве 

политических ориентаций». 

4. Информационный и концептуальный подход к моделированию политических 

процессов 

5. Содержательные и формализованные модели и их специфика. 

6. Возникновение и развитие методики когнитивного моделирования. 

7. Что понимается под «контуром обратной связи» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –

контрольная работа. 
 

МОДУЛЬ 2. ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

БУДУЩЕГО (6 СЕМЕСТР) 

 

РАЗДЕЛ 5. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 

Цель: изучить методологические основы ситуационного анализа. Познакомить 

студентов прикладными методиками анализа политических ситуаций. Объяснить принципы 

организации экспертного оценивания. Научить применять методы экспертных оценок. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, общая характеристика, содержание политической ситуации. Ситуационный 

анализ и его методологическая основа. Структура политической ситуации и ее элементы. 

Интересы, цели, действия субъектов политической ситуации. Методики прикладного анализа 

политических, международных ситуаций. SWOT, PEST, Ивент-анализ. 

Экспертные методы и их применение в политическом анализе и прогнозировании. Понятие, 

принципы, организация экспертного прогнозирования. Технология экспертного 

прогнозирования. Способы опроса экспертов и виды экспертных оценок. Политическая 

экспертиза и ее правовая основа. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политическая ситуация как фрагмент политического процесса: понятие, границы. 

2. Структура политической ситуации и ее элементы. 

3. Особенности использования прикладных методик анализа политических ситуаций. 

4. Технология экспертного оценивания 

5. Способы формирования экспертных групп 

6. Методики опроса экспертов 

7. Виды экспертных оценок 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: кейс-задания 
 

Кейс-задание №1. Подготовить аналитическую записку с анализом политической 

ситуации последующей схеме: 

1. Выбрать конкретную политическую ситуацию (событие международной жизни, 

внутренней политики и т.д.). 

2. Общая характеристика (пространственные, временные, информационные границы 

ситуации). 

3. Ключевые элементы для описания ситуации (субъекты, ресурсы. цели, стратегии, 

потенциал, отношения между ключевыми субъектами). 

4. Динамика ситуации. 

5. Возможные варианты трансформации ситуации. 

 

Кейс-задание №2. Разработка прогноза на основании методики Дельфи 

(групповое занятие).  

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Как использовать SWOT-анализ для оценки политической ситуации.  

2. Матрица SWOT-анализа как основа моделирования политических стратегий в 

анализе ситуации. 

3. Базы данных Ивент-анализа и их специфика. 

4. Подготовка исходного массива данных для проведение практического занятия по 

выбору преподавателя (описание проблемной ситуации). 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий, контрольная работа 
 

РАЗДЕЛ 6. ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ: АЛГОРИТМ, МЕТОДИКА, РЕШЕНИЕ 

 

Цель: ознакомить студентов с методологической основой сценарного метода. 

Ознакомить с методиками составления сценариев. Написание сценариев развития ситуации в 

будущем и составление рекомендаций для оценки социально-политической ситуации и 

принятия решений по конкретному вопросу. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предпосылки сценарного метода. История становления метода. Основные 

положения сценарного метода. Термин «сценарий», развитие понятийного ряда в рамках 

сценарного метода. Операциональные понятия, сценарные параметры. Основные группы 

ограничений при разработке сценариев. Методы варьирования сценарных параметров. 

Нормативный и поисковый сценарий. Выбор методики составления сценария. 

Сценарные алгоритмы. Последовательность операций при разработке нормативного и 

поискового сценариев. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История становления сценарного метода. Какие особенности западной и 

отечественной традиции в использовании сценарного метода? 

2. В чем специфика ситуационного и нормативного сценарного подхода? 
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3. Операциональные понятия (внутренние, внешние факторы, факторы прогнозного 

фона факторы управления, сценарные параметры) 

4. Блок-схема сценария. 

5. Проблема неопределенности в сценарии. 

6. Какими факторами определяется выбор методики составления сценария? 

7. В чем особенности поискового и нормативного подходов к разработке сценария? 

8. Матрица взаимовлияния факторов и порядок ее составления 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерная тема реферата к разделу 6: 

Найти в интернете сценарии развития политической ситуации в России и мире, 

подготовленные ведущими российскими и зарубежными аналитическими центрами. 

Сравнить и сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Прогностическая оценка политической ситуации в обществе. 

2. Ценность сценария. Как практически использовать метод. Временной горизонт. 

3. Внутриполитическая ситуация и возможные сценарии ее развития 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРСАЙТА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

 

Цель: дать представления об основах методологии Форсайт-исследований. Изучить 

методику и инструментарий форсайт-исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие Форсайта. Особенности терминологии. Исторические этапы становления 

Форсайта. Подходы к проектированию форсайт-исследований. Принципы Форсайта. 

Принципы организации форсайт-исследований. Характеристики Форсайта. Этапы Форсайта. 

Методы форсайта. Структура методов Форсайта. Особенности применения инструментов 

Форсайта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и принципы Форсайта. 

2. Исторические этапы становления методологии Форсайта. 

3. Основные подходы к проектированию форсайт-исследований 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Методологические предпосылки Форсайта. 

2. Особенности Форсайта в различных исторических периодах его развития. 
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3. Национальные модели и приоритеты форсайт-исследований (на конкретном 

примере страны по выбору студента). 

4. Виды Форсайта. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

 

1. Форсайт и прогнозирование: общее и особенное. Назовите отличия Форсайта от 

прогнозирования. 

2. Фундаментальные принципы Форсайта. 

3. В чем состоит особенность восходящего и нисходящего подходов к организации 

форсайт-исследований? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля –

контрольная работа 
 

РАЗДЕЛ 8. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Цель: Ознакомление студентов с принципами методики экспертных методов 

прогнозирования. Посредством метода Дельфи заложить основы инновационно-

ориентированного профессионального мышления аналитика-прогнозиста. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экспертная процедура Дельфи и ее черты. Этапы проведения экспертного опроса 

Дельфи.  

Опрос экспертов. Экспертные оценки. Анализ оценок экспертов. Итоговый 

экспертный прогноз. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методика Дельфи и ее особенности. 

2. Этапы процедуры экспертного оценивания «Дельфи». 

3. Понятие, цель метода «Дельфи» и его формы. 

4. Назовите основные принципы метода «Дельфи». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Эволюционная парадигма в историческом прогнозировании. 

2. Понятие и основные подходы к историческому прогнозированию. 

3. Проблема усовершенствования метода. 

4. Новые элементы улучшения интуитивного мышления. 

5. Назовите принципиальные особенности метода «мозгового штурма». 

6. Философия исторического прогнозирования. 

7. Философия истории Канта и Фихте: общие перспективы мирового развития. 

8. Художественно-интуитивное предвидение Ф. Достоевского. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  
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1. Ошибки и область применения метода «Дельфи». 

2. Авторы метода «Дельфи» и первые результаты, полученные на основе этого метода. 

3. Что такое групповое давление? 

4. Основные этапы работы по методу «Дельфи». 

5. Модификация методы «Дельфи» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля –

контрольная работа 
 

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)  являются зачет с оценкой (5 семестр) и экзамен (6 семестр), которые проводятся 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-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

Этап формирования 

умений 
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потоков информации 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических текстах 

и источниках по профилю 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   смысловых 

конструкций в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

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 

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 

Этап формирования 

умений 
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контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-5 Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

Знать: формы и правила 

оформления 

публикационных 

материалов политической 

направленности. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим 

и социально-

экономическим событиям и 

процессам для подготовки 

аналитических материалов. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

формирования дайджестов 

и аналитических 

материалов общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

Знать: основы 

управленческой 

деятельности в 

экономическом, 

Этап формирования 

знаний 
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деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

социальном и культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

Уметь: выявлять 

объективные тенденции и 

закономерности 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками  

исполнения 

управленческих решений 

по профилю деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-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 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов на базе 

методик 

политологического, 

социологического и 

Знать: методики 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического анализа  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: находить и 

критически анализировать 

Этап формирования 

умений 
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политико-

психологического 

анализа 

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. 

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:  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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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политических партий и 

общественно-политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

ПК-6 Способен решать 

научные задачи 

исследования 

политических 

процессов и 

отношений 

Знать: основные методы и 

принципы научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 

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 

УК-1; ОПК-3, 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; 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 
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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-1; ОПК-3, 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; 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, 

УК-1; ОПК-3, 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Решение логических и 

ситуационных задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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)  (5 семестр, зачет с оценкой) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Важнейшие достижения западной политической науки в начале XXI века и их 

отражение в прикладных исследованиях политики. 

2. Американская традиция прикладных исследований. Центры политических 

исследований в США. 

3. Особенности Европейской школы политического анализа и национальные центры 

политических исследований стран ЕС. 

4. Политика, экспертиза, общество: узлы взаимозависимости  

5. Становление и современное состояние политико-прогностических исследований в 

России. 

6. Социальный характер информационных процессов.  

7. Информация как ресурс научной деятельности.  

8. Интернет и его возможности для аналитической работы. 

9. Современные банки данных, современные информационные сети и компьютерные 

технологии, используемые в политическом, внешнеполитическом анализе и 

прогнозировании. 

10. Экспертные системы. Характеристика и назначение экспертных систем. Основные 

компоненты экспертных систем. Классификация экспертных систем. 

11. Социальный и технологический аспекты информационной безопасности. 

Современные методы защиты информации. 

12. Интернет и образование в области политических наук. 

13. Общая характристика методов политического анализа и прогнозирования. 
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14. Характеристика основных методов: исторический, системный, структурно-

функциональный, сравнительный,  

15. Интуитивные и формализованные методы. 

16. Экстраполяция 

17. Моделирование 

18. Экспертные оценки. 

19. Методы анализа социальных сетей. 

20. Методика проведения содержательного контент-анализа. 

21. Методика проведения структурного контент-анализа. 

22. прикладной анализ текстовой информации по политической проблематике. 

23. Текст как основная форма представления информации. 

24. Ивент-анализ и его специфика его применения для исследования политических 

процессов.  

25. Экспертное сообщество и внешнеполитический истеблишмент. 

26. Игровые методы в политических исследованиях. 

27. Анализ политического феномена или структуры (многопартийность, элита, 

институт президентства, избирательная система, какая-либо партия, лидер и т.д.) в аспектах 

исторического, системного, сравнительного, социокультурного, бихевиористского анализов.   

28. Место и роль психоанализа в политике. 

29. Бихевиористский анализ. 

30. Социокультурный подход и его место в анализе политических феноменов. 

31. Аналитические школы в политической науке.  

32. Использование вычислительной техники при анализе международных ситуаций и 

процессов.  

33. Правила содержательной проработки диалога человек-машина.  

34. Проблема организации совместной работы специалистов-гуманитариев и 

математиков в рамках единого прикладного проекта. 

35. Качество жизни как инструментарий сравнения стран  

36. «Политический атлас современности» (проект МГИМО): специфика индексного 

инструментария 

37. Программа развития ООН (доклады ПРоООН) 

38. Россия в фокусе международных исследований (экономические, политические 

рейтинги). 

39. Назначение и характеристика пакета SPSS 

40. Создание и редактирование файлов данных. Управление данными 

41. Графическое представление данных в SPSS. \ 

42. Принципы построения индексов для исследования политики 

43. Информационная база индикатора. Простые и сложные индикаторы. 

44. Индексы, применяемые для международных сравнительно-сопоставительных 

исследований. 

45. Идеологическая нейтральность индикаторов 

46. Сущность и содержание метода моделирования. 

47. Моделирование и системность. 

48. Модели, применяемые в политическом прогнозировании и требования к ним. 

49. Методы линейного моделирования.  

50. Долговременные глобальные прогнозы: теория общественно-экономических 

формаций (К. Маркс).  

51. Модели возможного будущего. М. Вебера, М. Дюркгейма.  

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/68984.htm
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52. Постиндустриальное общество (Д. Белл), культуроцентристская парадигма (А.С. 

Панарин), мир-системная парадигма (И. Валлерстайн – Ф. Бродель). 

53. Информационное общество (А. Урсул), модель грядущего конфликта (С. 

Хантингтон). 

54. Процесс моделирования 

55. Эмпирическое и нормативное моделирование 

56. Прогностические возможности логико-интуитивных и формализованных моделей. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  (6 семестр, экзамен) 

 

1. Политическая ситуация как фрагмент политического процесса: понятие, границы. 

2. Структура политической ситуации и ее элементы. 

3. Особенности использования прикладных методик анализа политических ситуаций. 

4. Технология экспертного оценивания 

5. Способы формирования экспертных групп 

6. Методики опроса экспертов 

7. Виды экспертных оценок  

8. Использование SWOT-анализа для оценки политической ситуации.  

9. Матрица SWOT-анализа как основа моделирования политических стратегий в анализе 

ситуации. 

10. Базы данных Ивент-анализа и их специфика. 

11. Подготовка исходного массива данных для проведение практического занятия по 

выбору преподавателя (описание проблемной ситуации). 

12. История становления сценарного метода. Какие особенности западной и 

отечественной традиции в использовании сценарного метода? 

13. В чем специфика ситуационного и нормативного сценарного подхода? 

14. Операциональные понятия (внутренние, внешние факторы, факторы прогнозного фона 

факторы управления, сценарные параметры) 

15. Блок-схема сценария. 

16. Проблема неопределенности в сценарии. 

17. Факторы выбора методики составления сценария. 

18. Особенности поискового и нормативного подходов к разработке сценария. 

19. Матрица взаимовлияния факторов и порядок ее составления 

20. Понятие Форсайта. Особенности терминологии.  

21. Исторические этапы становления Форсайта.  

22. Подходы к проектированию форсайт-исследований. Принципы Форсайта.  

23. Принципы организации форсайт-исследований. Этапы и методы Форсайта.   

24. Структура методов Форсайта и особенности применения его инструментов. 

25. Экспертная процедура Дельфи и ее черты.  

26. Этапы проведения экспертного опроса Дельфи.  

27. Опрос экспертов. Экспертные оценки. Анализ оценок экспертов.  

28. Итоговый экспертный прогноз. 

29. Эволюционная парадигма в историческом прогнозировании. 

30. Понятие и основные подходы к историческому прогнозированию. 

31. Проблема усовершенствования метода. 

32. Новые элементы улучшения интуитивного мышления. 

33. Назовите принципиальные особенности метода «мозгового штурма». 
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34. Философия исторического прогнозирования. 

35. Философия истории Канта и Фихте: общие перспективы мирового развития. 

36. Художественно-интуитивное предвидение Ф. Достоевского. 

37. Долговременные глобальные прогнозы: теория общественно-экономических 

формаций (К. Маркс).  

38. Модели возможного будущего. М. Вебера, М. Дюркгейма.  

39. Постиндустриальное общество (Д. Белл),  

40. Культуроцентристская парадигма (А.С. Панарин),  

41. Мир-системная парадигма (И. Валлерстайн – Ф. Бродель), и 

42. Информационное общество (А. Урсул),   

43. Модель грядущего конфликта (С. Хантингтон) 

44. Философия исторического прогнозирования: циклы и ритмы российской истории 

(модель В. Пантина и В. Лапкина) 

45. Модели будущего в работе К. Ясперса «Смысл и назначение истории». 

 

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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5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)  

5.1.1. Основная литература 

1. Ахременко, А. С.  Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : учебник 

и практикум для вузов / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469976 (дата обращения: 

31.05.2022). 

2. Ахременко, А. С.  Политический анализ и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : учебник 

и практикум для вузов / А. С. Ахременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470519 (дата обращения: 

31.05.2022) 

.5.1.2. Дополнительная литература 

3. Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов / под общей 

редакцией В. А. Семенова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 433 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12707-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473939 (дата обращения: 31.05.2022). 

4. Туронок, С. Г.  Политический анализ и прогнозирование : учебник для вузов / 

С. Г. Туронок. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00486-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469303 (дата обращения: 31.05.2022). 

1.2 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/  

 

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) «Политический анализ и 

прогнозирование» 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) 

5.4.3. 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 

 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) «Политический анализ и прогнозирование» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 

«Политология».  

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) «Политический анализ и прогнозирование» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Политический анализ и прогнозирование» 

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 анализ и прогнозирование» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Политический анализ и прогнозирование» 

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 анализ и прогнозирование» 

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 получении обучающимися знаний о 

теоретико-методологических основах, теории и практике  функционирования глобальных 

процессов, месте и роли России в глобальной политике, тенденциях  функционирования 

политических институтов и процессов  в условиях глобализации  с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков  в политическом процессе 

на уровне  государства,  общественно-политических организациях,   международных 

отношений, внутренней  и внешней политики, в органах государственной и муниципальной  

власти и управления,  аппаратах политических партий и общественно-политических 

движений. 

           Задачи  дисциплины  (модуля) : 

 изучить  наиболее распространенные  в политической науке  теоретико-

методологические подходы, теории и  концепции   исследования    процессов 

глобализации и регионализации,  места и роли России в глобальной политике, 

функционирования политических институтов, отношений и процессов в условиях 

глобализации;  

 углубить знания обучающихся о противоречивом воздействии глобализации на 

политику отдельных государств и мировую систему международных отношений в 

целом; формировать у обучающихся  представления о вызовах глобального и 

регионального развития; 

 изучить  актуальные проблемы и основные направления российской внутренней  

политики и  внешнеполитической стратегии РФ  в условиях  новых вызовов и рисков 

на   глобальном, региональном, национально-государственном  и локальном уровнях; 

  формировать у обучающихся  способностей выявлять  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;  

 развивать у обучающихся навыки научно-исследовательской деятельности, работы  с 

различными источниками, в том числе, с интернет-сайтами  в области  глобализма и 

антиглобализма, глобальных проблем современности, места и роли российского 

государства в глобальном контексте.  

 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы- программы бакалавриата 

 

Дисциплина (модуль) «Россия в глобальной политике» реализуется в обязательной 

части  профессионального модуля   основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология очной  формы обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля) «Россия в глобальной политике» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее,  в процессе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Иностранный язык», «История (История России, 

Всеобщая история)», «Философия», «Теория политики», «История политических учений»,  

«Экономика», «Социология», «Политическое, социально-культурное и правовое 

пространство России и мира», «Мировая политика и международные отношения», 



 

«Политическая география», «Проектная деятельность», «Сравнительная политология», 

«Политическая конфликтология» и др. 

Изучение  дисциплины  (модуля) «Россия в глобальной политике» является базовым  

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

лидерство», «Перспективы  европейской интеграции в глобальном мире», «Перспективы  

интеграции в зарубежных регионах мира», «Подготовка и сдача государственного экзамена 

по направлению подготовки»,  «Выполнение и защита  выпускной квалификационной 

работы». 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс освоения  дисциплины (модуля)  направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных   (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7), 

профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки  41.03.04 «Политология» очной формы обучения. 

 В результате освоения учебной дисциплины 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 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации 



 

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 

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-

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 

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, 



 

явлениями национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5 Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

ОПК-5.1. Знает формы 

и правила оформления 

публикационных 

материалов 

политической 

направленности. 

ОПК-5.2. Умеет давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам 

для подготовки 

аналитических 

материалов.  

ОПК-5.3. Имеет 

навыки формирования 

дайджестов и 

аналитических 

материалов 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности 

для публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

ОПК-5.4. Владеетт 

методологией 

написания, знать 

требования к структуре 

и оформлению текстов 

различной жанрово- 

стилистической 

принадлежности 

Знать: формы и 

правила оформления 

публикационных 

материалов 

политической 

направленности. 

Уметь: давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам для 

подготовки 

аналитических 

материалов. 

Владеть: навыками  

формирования 

дайджестов и 

аналитических 

материалов 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает 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. Умеет 

Знать: содержание 

политических 

процессов и 

отношений, 

основные методы и 

принципы научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 

политологических 

теорий и доктрин 

Уметь: применять 

знания основных 

политологических 

доктрин и теорий 

для исследования 

политических 

процессов и 

отношений 



 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

Владеть: навыками 

решения научных 

задач исследования 

политических 

процессов и 

отношений 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен составлять 

и оформлять 

документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1. Составлять 

отчетную 

документацию по 

итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами. 

ОПК-7.2. Готовить и 

представлять 

сообщения перед 

целевой аудиторией по 

широкому кругу 

общественно-

политических сюжетов, 

в том числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств. 

Знать: принципы и 

правила оформления 

документов и 

отчетов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

разрабатывать 

проекты 

официальных 

документов, в том 

числе соглашений, 

договоров, 

контрактов, 

аналитических 

докладов, 

презентаций, па 

также отчетов по 

результатам 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

составления 

служебных 

документов (письма, 

обращения, 

служебные записки, 

ответы на входящие 

запросы, другие 

тексты по 

общественно-

политической 

проблематике), а 

также отчетов по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами. 

Профессиональные ПК-2 Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, 

ПК-2.1. Владеет 

общенаучной и 

политологической 

терминологией  

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  



 

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-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. 

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. 



 

ПК-3.5. Грамотно, 

логично 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценку информации; 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. 

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 

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 (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.  По 

дисциплине  (модулю) предусмотрен экзамен  в 6 семестре  экзамен, который проводится в 

устной форме.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

  6 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

108   108  

Учебные занятия лекционного типа 36   36  

Практические занятия 24   24  

Лабораторные занятия 0   0  

Иная  контактная  работа 48   48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72   72  

Контроль промежуточной аттестации (час) 36   36  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216   216  

 

2.2. Учебно-тематический план  дисциплины  (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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г
о
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Модуль 1.  Глобальная политика: тренды развития  (6 семестр) 

Раздел 1.1.   Тренды  

развития   глобальных 

процессов и политики. Кризис 

теории и практики 

36 12 18 6 4 0 8 



 

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
 

 

глобализации: причины и 

проявления. 

Раздел 1.2. Глобальные 

проблемы современности: 

мировой и российский 

аспект 

36 12 18 6 4 0 8 

Раздел 1.3. Россия в фокусе 

геоэкономической и 

геополитической 

конкуренции. 

36 12 18 6 4 0 8 

Модуль 2.  Россия как автор глобальной политики  (6 семестр) 

Раздел 2.1 Россия, 

Европейский  и 

Евроатлантический  

регионы: проблемы и 

направления сотрудничества 

36 12 18 6 4 0 8 

Раздел 2.2. 

Внешнеполитические  

приоритеты России  на 

Ближнем  и Среднем 

Востоке, в  Восточной и 

Юго-Восточной Азии, 

Африке и Латинской 

Америки на современном 

этапе 

36 12 18 6 4 0 8 

Раздел 2.3.  Международные 

организации и Россия.   

Имиджевая стратегия 

современной  России. 

36 12 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 36      

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
216 108 108 36 24 0 48 



 

 

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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Модуль 1. Глобальная  политика: тренды развития    (6 семестр) 

Раздел 1.1.  

Тема 1.2  Тренды  

развития   глобальных 

процессов и политики. 

Кризис теории и 

практики глобализации: 

причины и проявления 

 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 

Ответы на 

дискуссионные  

вопросы в 

письменной форме, 

доклад, таблица. 

презентация. 

2 

Характеристика 

деятельности 

одной из 

организаций 

антиглобалистов, 

презентация 

Раздел 1.2. 

Глобальные проблемы 

современности: 

мировой и российский 

аспект 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 

Ответы на 

дискуссионные  в 

письменной форме, 

доклад, 

практическое 

задание.  

2 Доклад 

Раздел 1.3..  Россия в 

фокусе 

геоэкономической и 

геополитической 

конкуренции 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 

Ответы на 

дискуссионные 

вопросы в    

письменной форме 

2 
Реферирование 

научной статьи 

Модуль 2. Россия как актор глобальной политики (6 семестр) 

 

Раздел 2.1. Россия, 

Европейский  и 

Евроатлантический  

регионы: проблемы и 

направления 

сотрудничества 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

Ответы на 

дискуссионные 

вопросы в 

письменной 

форме, доклад. 

2 
 

Доклад  



 

Раздел 2.2. 
Внешнеполитические  

приоритеты России  

на Ближнем и 

Среднем Востоке, в 

Восточной и Юго-

Восточной Азии, 

Африке и Латинской 

Америки на 

современном этапе 

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

Доклад, 

мониторинг 

показателей, 

таблица, 

презентация. 

2 

Мониторинг 

социальных 

показателей, 

отчет 

Раздел 2.3.  

Международные  

организации и 

Россия.   Имиджевая 

стратегия 

современной России.  

12 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

Составление 

речи, ответы 

на 

дискуссионные 

вопросы в 

письменной 

форме, 

практическое 

задание 

2 
Доклад, 

презентация 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

72 30  30  12  

 

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

 

МОДУЛЬ 1. ГЛОБАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА: ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ    (6 

СЕМЕСТР) 

 

РАЗДЕЛ 1.1.  ТРЕНДЫ  РАЗВИТИЯ   ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И 

ПОЛИТИКИ. КРИЗИС ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРИЧИНЫ И 

ПРОЯВЛЕНИЯ. 

 

Тема 1.1.1. Концептуальные аспекты глобализации. Тренды развития  

глобализационных процессов и политики.  Глобалистика как научное направление.  

 

 Цель: углубление знаний обучающихся в области  глобализационных процессов, их 

влияния на политические процессы и отношения, внутреннюю и международную политику, 

ознакомление с исследованиями в области глобалистики как научного направления.  

изучение теоретико-методологических подходов к их исследованию. углубление 

специальных знаний и навыков теоретического  и прикладного характеров  в области  

политических наук, общенаучной и политической терминологии, развития способностей к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

Перечень изучаемых элементов содержания: Мировая политика и глобальны 

политика: соотношения понятий. Глобализация, ее  субъекты и этапы. Глобализация как 

новая геополитическая модель мира в XXI в.: объективные основы, сущность и структура. 

Институциональный, структурно-функциональный, социокультурный и другие 

теоретические подходы к исследованию  глобализационных  процессов. Методы 

исследования глобализационных процессов.  Трактовка сущности глобализации  в 

реалистических, неомарксистских, неолиберальных, антиглобалистских концепциях. 

Глобализация как объективный процесс интеграции и унификации. Глобализация как 

исторический процесс. как гомогенизация и универсализация мира. Глобализация как  



 

вестернизация и американизация. Отражение процессов глобализации в экономике, 

политике, культуре. Интернет сообщества как акторы политического процесса. Роль СМИ 

как субъекта политики в эпоху глобализации. 

Тренды развития глобализационных процессов, их влияние на политику: 

Прозрачность государственных границ, частичная  или полная  потеря государственного 

суверенитета, переход части государств под внешне управление; «Размывание» границ 

между внутренней и внешней политикой; Расширение состава и многообразия политических  

акторов; Повышение роли негосударственных участников  политических процессов; Новые 

угрозы и вызовы мировому сообществу,  расширение понятия безопасности. Возрастание 

роли социальных факторов, социальной политики  во внутренней и внешней политике 

государств; Деятельность политических акторов в сетевом пространстве. Морально-

нравственные компоненты во внутренней и внешней политике государств в эпоху 

глобализации; Глобальный идейно-политический кризис. 

Глобалистика как научное направление,  изучение глобальных процессов  в 

философском и общенаучном  контекстах, исследование человечества как целостного 

образования, механизма  становления и развития человечества, влияние  глобальных 

процессов на политику, политические институты, отношения и процессы. Становление 

глобалистики в России.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Научные подходы к выявлению сущности  глобализации, их специфика. 

2. Субъекты и этапы глобализации,  их краткая характеристика. 

3. Гомогенизация и универсализация мира и ее последствия. 

4. Понятие суверенитета и его трансформация  в эпоху глобализации. 

5. Образование в эпоху глобализации. 

6. Интернет сообщества как акторы политического процесса. 

7. Роль СМИ как субъекта политики в эпоху глобализации 

8. Тренды развития глобальных процессов, их влияние на политику 

 

Тема 1.1.2. Тренды  развития   глобальных процессов и глобальной политики 

 

Цель: углубление знаний обучающихся в области  глобализационных процессов, 

трендов их развитии и влияния на политику государств, сущность глобальной политики,   

углубление специальных знаний и навыков теоретического  и прикладного характеров  в 

области  политических наук, общенаучной и политической терминологии, развитие  

способности обучающихся давать характеристику и оценку общественно-политическим 

событиями и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном комплексе, находить причинно- 

следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими, с одной 

стороны, и экономическими, социальными и культурными процессами, с другой. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прозрачность государственных границ, частичная  или полная  потеря 

государственного суверенитета, переход части государств под внешне управление; 

2. «Размывание» границ между внутренней и внешней политикой; 

3. Расширение состава и многообразия политических  акторов; Повышение роли 

негосударственных участников  политических процессов; 

4. Новые угрозы и вызовы мировому сообществу,  расширение понятия безопасности. 

5. Деятельность политических акторов в сетевом  пространстве. 

6. Возрастание роли социальных факторов, социальной политики  во внутренней и 

внешней политике государств. 



 

7. Морально-нравственные компоненты во внутренней и внешней политики 

государств в эпоху глобализации; 

 

Тема 1.1.3. Глобализм и антиглобализм. Кризис теории и практики глобализации: 

причины и проявления. 

 

Цель углубление знаний о  противоречивом влиянии процессов глобализации, 

причинах и проявлениях кризиса теории и практики глобализации. развитие   способности 

обучающихся давать характеристику и оценку общественно-политическим событиями и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным 

контекстом, а также в их взаимосвязанном комплексе, находить причинно- следственные 

связи и взаимозависимости между общественно-политическими, с одной стороны, и 

экономическими, социальными и культурными процессами, с другой. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Глобализационные процессы,  глобальные институты, их функции и роль. 

Позитивные и негативные аспекты глобализации.  Дж. Стиглиц,  К. Волтз,  Д. Хелд, 

Т.А.Шаклейкина,  А.И. Шендрик  и др. о противоречивости глобализационных  процессов.  

Позитивные аспекты глобализации: усиление  взаимосвязанности стран и народов, 

образование всемирного рынка финансов, товаров и услуг; становление глобального 

информационного пространства; превращение знания в основной элемент общественного 

богатства; выход бизнеса за национальные рамки за счет формирования транснациональных 

корпораций; доминирование универсальных либерально-демократических ценностей.  
совместная разработка проектов в различных областях жизни учеными различных стран,  

увеличение продолжительности жизни, распространение общемировых стандартов   жизни, 

минимизация чувства изоляции, расширение  коммуникативных процессов и др. Негативные 

аспекты – углубление разрыва между  развитыми и развивающимися странами, утечка 

финансовых потоков и интеллектуальных ресурсов из менее развитых стран, потеря 

государственного суверенитета, вмешательство ТНК не только в экономическую, но и 

политическую жизнь суверенных государств, деиндустриализация. перемещение  

производства в сферу услуг, терроризм, организованная преступность,  новые болезни и 

инфекции, унификация культурных миров, разрушение базовых ценностей национальных 

культур. распространение и утверждение североамериканской массовой культуры как  

культуры-лидера среди всех культур постиндустриального общества, крах политики 

мультикультурализма и др.  Институциональные противоречия глобализации и порождаемые 

ими негативные тенденции: военно-политическое соперничество, рост сепаратизма, 

этнонационального и религиозного экстремизма. Избирательный  характер  политики 

интеграции. Концепции «ограниченного суверенитета» и «гуманитарной интервенции». 

Проблема распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, 

неурегулированных (потенциальных) региональных или локальных вооруженных 

конфликтов вблизи границ Российской Федерации. Рост  международного терроризма, 

транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и 

оружия. Кризис теории и практики глобализма, его проявления. 

 Глобализм и антиглобализм  (альтерглобализм). Антиглобализм как социально-

политическое явление. Идейные истоки антиглобализма,  теорий  функционирования 

антиглобализма,  сущность антиглобализма, причины появления, принципы деятельности, 

программа действий, основные  задачи и требования.  Этапы развития, лидеры и организации 

антиглобалистского движения. Форумы антиглобалистов. Акции антиглобалистов.  

Организации антиглобалистов,  Умеренные и  радикальные движения антиглобалистов. 

Антиглобализм в России. Перспективы функционирования антиглобалистского движения. 



 

Антиглобализм в лицах (характеристика лидеров антиглобалистского движения, их 

программы). 

 

Вопросы для самоподготовки  

1. Противоречивость  глобализационных процессов. Противоречия социально-

экономические, цивилизационные, межрегиональные (Север-Юг, Запад-Восток) 

2. Интеграционные процессы в эпоху глобализации. Избирательный и 

ограниченный характер политики интеграции. 

3. Концепции «ограниченного суверенитета» и «гуманитарной интервенции». 

4. Последствия распространения   североамериканской массовой культуры.  

5. Региональные и локальные  вооруженные конфликты. 

6.  Проявления и причины кризиса   теории и практики глобализации; 

Антиглобализм, направления деятельности;  

 

Практические задания к разделу № 1.1. 

  

Тема 1.1.1. 

Работа по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы. Каждая 

подгруппа выполняет одно из заданий.  

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Сделайте доклад на одну из предложенных ниже тем.  

 

Темы  докладов: 

  1. Деятельность  политических акторов  в сетевом   пространстве.  

2.  Транснационализация политической и экономической жизни в эпоху глобализации 

и ее влияние на функционирование  государств. 

3.  Анклавизация  государств в эпоху глобализации: причины и последствия. 

4.  Глобальный идейно-политический кризис и  роль государства в его преодолении. 

5.  Появление новых источников международной нестабильности и изменение ее 

природы; 

6.  Негосударственные участники политических процессов в эпоху глобализации, их 

роль и значение; 

7.  Интернет сообщества как акторы политического процесса в эпоху глобализации. 

8.  Роль СМИ как субъекта политики в эпоху глобализации; 

 

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Изложите сущность процесса глобализации. Как она проявляется в политической 

сфере? Заполните следующую таблицу. 

Позитивные и негативные аспекты глобализации 

 

№ Позитивные аспекты глобализации Негативные аспекты глобализации 

1.   

2.   

3. И так далее  

  

Сделайте вывод в письменной форме. Дайте ответ на вопрос. Глобализация по 

преимуществу позитивный или негативный феномен? Приведите аргументы,  

подтверждающие  Ваше мнение по данному вопросу.   

 

Задание № 3 (для третьей подгруппы)  



 

Как влияет глобализация на политику в области образования и культуры 

национальных государств, в чем это проявляется? Каковы последствия этого влияния? 

Приведите примеры из политической практики России и других стран. Подготовьте доклад в 

письменной форме. Подготовьте презентацию доклада 

 

Задание № 4 (для четвертой подгруппы)  

В чем отличие классических от современных трактовок  понятия «государственный 

суверенитет»? Какие последствия  имеет размывание  национальных границ в эпоху  

глобализации государств? Сделайте доклад в письменной форме и презентацию доклада.  

 

 Тема 1.1.2.           

 Работа по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и 

каждая подгруппа выполняет одно из заданий.  

 

Задание № 1 (для первой подгруппы)  

Сделайте доклад на тему: « Концепция «ограниченного суверенитета»: суть, цель, 

значение». Сделайте презентацию доклада. 

 

Задание № 2 (для второй подгруппы)  

Сделайте доклад на тему: «Концепция «гуманитарной  интервенции»: суть, цель, 

значение». Сделайте презентацию доклада.  

Задание № 3 (для третьей подгруппы)  

 

Существует мнение, что глобализация сегодня потерпела крах. Вы согласны с данной 

точкой зрения? В чем проявляется крах глобализации и в каких сферах? Приведите примеры 

из политической практики. Дайте аргументированный ответ на вопросы: в чем причины 

кризиса теории и практики глобализации и  каковы проявления этого кризиса?  Сделайте 

доклад в письменной форме и презентацию  доклада. 

 

Тема 1.1.3. 

 Задание № 1 
Против чего выступают антиглобалисты? Почему в антиглобалистском движении 

объединяются ультралевые, националисты, религиозные фундаменталисты и экологисты?  

Каково Ваше личное отношение к антиглобалисткому движению? Объясните свою 

позицию и дайте ответ в письменной форме. 

 

Рубежный контроль к разделу № 1.1.  

Рубежным контролем к разделу № 1.1.1. является характеристика направлений 

деятельности и оценка деятельности, лидеров одной из антиглобалистских   организации,   

презентация организации. 

Задание: 

- Характеристика  личности лидера и направлений деятельности одной из  

антиглобалистских организации (по выбору обучающегося).  

- Подготовьте презентацию выбранной организации.  Дайте оценку деятельности этой 

организации.  

 

РАЗДЕЛ 1.2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: МИРОВОЙ И 

РОССИЙСКИЙ АСПЕКТ 

 



 

Цель: изучить глобальные проблемы современность, формировать  способности и 

умения обучающихся  осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

глобальных процессов современности.  Углубить знания обучающихся об особенностях  и 

трендах развития глобальных проблем,  способности давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь  с экономическим, 

социальным и культурным контекстом.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Глобальные проблемы 

современности как  совокупность наиболее острых, жизненно важных общепланетарных про-

блем, решение которых требует совместных усилий стран мирового сообщества. 

Отличительной особенностью глобальных  проблем  (комплексность, системность и всеоб-

щность).  Общая характеристика глобальных проблем. Социально-политические проблемы 

(обеспечением мира и международной безопасности, проблема демократического транзита и 

др.), В социально-экономические (экономическая отсталость, Север-Юг, демографические, 

продовольственные проблемы). Социально-экологические и социально-гуманитарные 

проблемы: Совместные мероприятия стран мирового сообщества по улучшению состава 

атмосферы, сохранению озонового слоя планеты, рациональному использованию природных 

ресурсов, установлению международных экологических стандартов и контроля в области 

охраны окружающей среды, внедрению безотходных и природосберегающих технологий, 

созданию экозащитных систем.  Создание и совершенствование  природоохранного 

законодательства. Экологическая политика. Экологическое образование, экологическое 

знание и культура.  

 Социально-гуманитарные проблемы -  материальная и духовная необеспеченность 

жизни; нарушение прав и свобод личности; физическое и психическое нездоровье челове-

ка; горе и страдания от войн и насилия и др. Стихийные; бедствия, локальные войны, 

кровавые межнациональные» конфликты гуманитарные катастрофы Растущие потоки 

беженцев, распространения эпидемий, преступности, наркомании и др.  Пути решения 

глобальных проблем. Исследования «Римского клуба», проблемы в решении глобальных 

проблем 

Изменение социальной роли образования в эпоху глобализации. Проблемы 

общемирового образования. Неграмотность и малограмотность. Российское образование: 

специфика и проблемы.  

 

Тема 1.2.1.  Сущность и разновидности глобальных проблем  современности: 

общая характеристика.  

Цель: изучить глобальные проблемы современности, их сущность, содержание, 

специфику. Развивать у обучающихся способности давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь  с экономическим, социальным и 

культурным контекстом.  

Вопросы для самоподготовки. 

1. Сущность и особенности глобальных проблем. 

2.Продовольственная проблема,  проблема голода, проблема качества продуктов. 

3.Демографические проблемы современности. 

4.Нарушение прав и свобод человека как глобальная проблема 

5.Глобальные проблемы урбанизации. 

6.Физическое и психическое здоровье человека. Борьба с опасными заболеваниями. 

7.Изменение социальной роли образования в эпоху глобализации. Российское 

образование: специфика  и проблемы. 

8.Гуманитарные катастрофы. 

9.Пути решения глобальных проблем. 

 



 

Тема 1.2.2.  Безопасность в современном мире и Россия: проблемы и пути  

обеспечения. 

 

Цель: изучить основные угрозы миру и безопасности в современных условиях, роль 

России в решение проблем обеспечения безопасности страны и мира, развивать у 

обучающихся способности давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь  с экономическим, социальным и культурным 

контекстом. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование нового мирового 

порядка и проблемы обеспечения  международной и национальной  безопасности. 

Трансформация  компонентов обеспечения  системы международной безопасности, ядерное  

сдерживание военных держав, переход к иным средствам достижения внешнеполитических 

целей в условиях глобальной взаимозависимости   государств. Противостояние Востока и 

Запада, новые источники нестабильности и напряженности в мире. Рост международного 

терроризма, распространение исламского фундаментализма, увеличение числа локальных 

конфликтов и «горячих точек» на планете  и др. Неконтролируемое распространение оружия 

в мире. Проблема  и трудности разоружения огромная инерционность гонки вооружений, 

сопротивление военно-промышленных комплексов, крупные масштабы международной 

торговли оружием, локальные войны и вооруженные конфликты, рост террористических и 

криминальных организаций и др. Принципы разоружения:   равенство и одинаковая 

безопасность; выполнение обязательств по договорам и соглашениям; разработка и 

осуществление системы контроля; комплексный характер разоруженческих мероприятий, их 

непрерывность и эффективность и др.  Деятельность  пацифистских и экологических 

организаций. Глобальные процессы современности в Концепции национальной безопасности 

и Концепции внешней политики Российской Федерации. 

Эскалация терроризма как особого метода политического насилия,  

международный характер терроризма. Терроризм и экстремизм. Глобализация 

террористической угрозы: причины и последствия. Последствия глобализации и их 

влияние на распространение терроризма.   Глобальный, локальный и региональный 

терроризм. Диффузный терроризм. Характеристика терроризма: целенаправленность, 

особая жестокость, расчет на внешний эффект и психологическое воздействие и др.  

Особенности терроризма в ХХ1 веке. Информационно-коммуникационная  революция и 

распространение терроризма.  Кибертерроризм. Интернет как мощный  инструмент в 

руках террористических группировок. Технологии вербовки молодежи в 

террористические организации. Терроризм в России и мире, политика  противодействия 

терроризму. 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Новые источники нестабильности и напряженности в мире 

2. Разоружение: проблемы, трудности  и принципы осуществления. Деятельность  

пацифистских и экологических организаций, их роль и значение.  
3. Влияние нелегальной миграции на обеспечение безопасности государств и мира.  

4. Глобализация террористической угрозы: причины и последствия.  Особенности 

терроризма в ХХ1 веке 

5. Глобальный, локальный и региональный терроризм. Диффузный, гибридный 

терроризм, кибертерроризм терроризм. 

6.  Интернет как  инструмент в руках террористических группировок. Технологии 

вербовки молодежи в террористические организации.  



 

7. Политика противодействия терроризму: российский и зарубежный опыт борьбы.  

8. Информационная безопасность современных государств. Концепции национальной 

безопасности и внешней политики Российской Федерации 

 

Тема 1.2.3.  Экологические проблемы современности и здоровье человека как 

глобальная проблема. Экологическая политика в современной России. 

 

Цель: изучить основные экологические проблемы, их влияние на здоровье человека,   

роль России в решении проблем.  развивать у обучающихся способности давать 

характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь  

с экономическим, социальным и культурным контекстом. 

Перечень изучаемых элементов: Загрязнение окружающей среды и рост тяжелых 

заболеваний  (сердечно-сосудистых и онкологических).  Особую опасность сегодня 

представляет СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), которого уже умерло около 

6 млн человек. Озабоченное Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызывает также 

нездоровый образ жизни, распространение наркомании, алкоголизма, курения, увеличение 

психических отклонений и др. Успехи медицины. Старение населения. Проблемы  лекарств.  

Фармацевтические кампании, нечестная деятельность некоторых кампаний, некачественные 

исследований лекарств, искажение результатов их испытаний, политическое лоббирование 

продукта. Эпидемия СПИДа, табакокурение, гено модифицированная пища, ожирение,  

лихорадка Эбола.  Covid 2019 и системы здравоохранения  и др.  Международные 

организации  под эгидой ООН (Всемирная организация здравоохранения, ЮНЭЙДС и др.). 

 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Современный экологический кризис  и  разрушение природной среды обитания 

человека. 

2. Глобальное изменение климата, парниковый эффект, «озоновые дыры», «кислотные 

дожди». 

3. Природоохранные программы на национальном, региональном и международном 

уровнях. Экологическая политика в современной России 

4. Экологическое образование, экологическое знание и экологическая культура. 

5. Здоровье человека как социально-политическая  проблема. Covid 2019 и системы 

здравоохранения 

6. Проблемы в области здоровья населения и пути их решения 

7. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

8. Международные  организации в  области здравоохранения: направления 

деятельности и программы 

 

Практические задания к разделу № 1.2. 

           

Тема 1.2.1.  

 

Задание №  1. (выполняют все члены группы) 

 

 Какую из глобальных проблем современности Вы считаете  наиболее важной, 

требующей приоритетного совместного  решения государствами мирового сообщества?  

Дайте аргументированный ответ в письменной форме. 

 

Далее, выберите и выполните  одно из практических заданий – № 2 или № 3 (по 

желанию обучающегося) – изучите либо экологическую обстановку, либо условия 



 

(инфраструктуру) для ведения  здорового образа жизни в Вашем городе (районе). Напишите 

краткий отчет, в котором обязательно сделайте предложения для улучшения ситуации; 

Для выполнения задания возможна работа как по группам, которые формируются по 

желанию обучающихся, так и индивидуально.   

 

Задание № 2 (практическое) 

Изучите экологическую обстановку в вашем городе (районе города, населенного 

пункта), Напишите отчет, в котором отразите следующие аспекты: какие источники Вы 

изучали, каковы наиболее острые экологические проблемы  есть в городе или районе города, 

в котором вы проживаете, что предпринимают власти и экологические организации для  

решения  экологических проблем, какие Вы можете сделать предложения для улучшения 

ситуации? 

        

Задание № 3 (практическое) 

Изучите условия для ведения здорового образа жизни  в вашем городе (районе), 

Напишите отчет. В отчете  отразите следующие аспекты: какие источники Вы изучали, 

каковы наиболее острые  проблемы   Вы выявили  в городе или районе города, в котором вы 

проживаете,    что предпринимают власти  для  решения проблем, какие вы могли бы дать 

рекомендации представителям власти по  улучшению условий ведения здорового образа 

жизни? 

  

Тема 1.2.2. 

Работа по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и каждая 

подгруппа  выполняет одно из заданий.  

 

Задание № 1 (для первой подгруппы)        

Сегодня вербовка молодежи в террористические организации эффективно идет в сети 

Интернет, где работают профессиональные вербовщики.  Как Вы считаете, контроль над 

информацией в сети Интернет, является нарушением прав человека или нет? Дайте 

аргументированный ответ в письменной форме.  

 

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Изучите технологии вербовки молодежи в террористические организации. Как им 

противостоять? Что для этого должно делать государство,  что предпринимать общество, а 

что конкретно человек, его семья, родные и близкие? 

 

Задание № 3 (для третьей подгруппы) 

Напишите доклад на тему « Рекрутирование детей в террористические организации» 

      

Задание № 4 (для четвертой подгруппы)  

Напишите доклад на тему: «Женское лицо терроризма»  

 

Текущий рубежный контроль к разделу 1.2.  - доклад 

Изучите   государственную политику в области здравоохранения в России и других 

странах  в период  борьбы с Covid 2019. Подготовьте доклад в письменной форме.  Страну 

можно выбирать по желанию обучающегося . 

 

 

РАЗДЕЛ 1.3.  РОССИЯ В ФОКУСЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 



 

 

Тема 1.3.1. Экономический фактор в  глобальной политике и  международных 

отношениях. 

 

Цель: ознакомление обучающихся с  базовыми знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области анализа места и роли экономики в мировой политике,  

глобальных экономических процессов,  геоэкономической и геополитической конкуренции,     

развитие способностей давать  характеристику и оценку общественно-политическим 

событиями и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном комплексе, находить причинно- 

следственные связи и взаимозависимости между экономическими и общественно-

политическими, социальными и культурными процессами; 

Перечень изучаемых элементов содержания: Экономика и политика. Влияние 

экономических процессов на политические процессы, политику государств  и наоборот. 

Модели взаимодействия экономики и политики. Современная мировая экономика и ее 

влияние на политику.  Изменение роли сырьевых баз и рынков сбыта продукции в мировой 

экономике, влияние  этих изменений на мировую политику. Торговые и экономические 

войны современности. Энергетический фактор в мировой политике.  Создание новой 

мировой финансовой архитектуры. Транснациональные финансовые потоки. ВТО и мировая 

торговля. Вступление России в ВТО: причины и последствия. Природные ресурсы России и 

мировая экономика и политика.  Энергетический фактор  и Россия. Россия в системе 

геополитической конкуренции. Трансформация  содержания геополитической конкуренции, 

роль «мягкой силы» в геополитической конкуренции. Геополитическая  конкуренция  и 

проблемы обеспечения национальной безопасности России. Санкции против России как 

механизм геополитической конкуренции. 

 

 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Экономика и политика. Влияние экономических процессов на политические 

процессы, политику государств  и наоборот. Модели взаимодействия экономики и политики.  

2. Современная мировая экономика и ее влияние на глобальную политику.  

3. Изменение роли сырьевых баз и рынков сбыта продукции в мировой экономике, 

влияние  этих изменений на мировую политику. 

4.Энергетический фактор в мировой экономике и Россия. 

5.Транснациональные финансовые потоки и их влияние на политику государств 

6. Торговые и экономические войны современности. 

 

Тема 1.2.3. Россия в условиях глобальной экономики и глобальной  политики: 

проблемы и направления взаимодействия государств.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Природные ресурсы России и мировая экономика и политика. 

2. «Нефтяная игла» России: проблемы экономики и политики 

3. Вступление России в ВТО: причины и последствия 

4. Россия в фокусе геополитической конкуренции.  

5. Роль «мягкой силы» в геополитической конкуренции России. 

6. Геополитическая конкуренция и проблемы обеспечения национальной 

безопасности России. 

7. Санкции против России как механизм геополитической конкуренции  

 



 

Практические задания к разделу 1.3. 

             

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Как Вы считаете,  какие внутренние и внешние  проблемы порождает наличие в той 

или иной стране природных богатств? Являются ли  сегодня природные богатства фактором 

лидерства государств? Дайте ответ в письменной форме. Приведите аргументы. 

            

Задание № 2 (для  второй  подгруппы) 

Вступление России в ВТО длилось более восемь лет. И в период вступления в эту 

организацию, и после  прохождения процедуры среди ученых, специалистов, экспертов, 

политиков, общественных деятелей и граждан были разные, порой прямо противоположные, 

точки зрения по поводу целесообразности вступления России в эту организацию. Как Вы 

считаете, надо было России   вступать в ВТО? Что дало России вступление в эту 

организацию?  

            

Задание № 3  (для  третьей подгруппы) 

Покажите на примерах  взаимосвязь событий внешней политики  с экономическим и 

культурным контекстом, объективными тенденциями и  закономерностями  развития  

глобальной конкуренции.  Как Вы считаете, наличие в стране нефтяных ресурсов -  

позитивный или негативный фактор? Дайте ответ в письменной форме.   

 

Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 

Какова  роль «мягкой силы» в геополитической конкуренции России? В чем  сегодня 

выражается эта роль? Что необходимо сделать для усиления воздействия «мягкой  силы» 

России? Приведите примеры из политической практики. Дайте ответ в письменной форме.   

 

             

 

 

Рубежный контроль к разделу № 1.3. 

 

Рубежным контролем к разделу 1.3 является   реферирование научных статей. 

Задание  к рубежному контролю  

Проанализируйте научную  статью по проблемам роли и значения экономического 

фактора в международной политике, влияния экономики на политику, обеспечение 

международной безопасности, опубликованную в профильных (политологических) научных 

журналах за последние  три года, включая текущий.  Схема анализа статьи: ФИО автора 

статьи, название статьи, название, номер и год журнала, в котором опубликована статья, 

основные проблемы, которые поднимает автор статьи, комментарии  обучающегося  по 

существу поднятых в статье проблем, обоснование позиции обучающегося.  Представьте  

анализ статьи  в письменной форме.  

 

МОДУЛЬ 2. РОССИЯ КАК АКТОР ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (6 СЕМЕСТР). 

 

РАЗДЕЛ 2.1. РОССИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ  

РЕГИОНЫ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА. 

 

Цель: изучить проблемы и направления взаимодействия России со странами 

Европейского и Евроатлантического регионов,  формировать  способности и умения 

обучающихся   выявлять причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 



 

отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь  с экономическим, 

социальным и культурным контекстом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Краткая характеристика  причин 

образования Европейского Союза и  этапы его развития. Европейское объединение угля и 

стали (ЕОУС) как начало Евросоюза,  1957 римский договор  об образовании Европейского 

экономического сообщества. Страны-Евросоюза. Трансформация ЕС в 90-е годы ХХ века, 

появление новых членов. Маастрихтский и Амстердамский  договоры, решения Кельнского 

саммита 1999 года. Экономическое и политическое сотрудничество Европейского Союза и 

России. Диалог в области энергетики России и стран ЕС.  Расширение ЕС, проблемы 

Калининградской области. Проблемы стран  Европейского Союза на современном этапе: 

механическое объединение стран, разный уровень развития стран, кризисные явления в 

экономике, внешнеполитические противоречия внутри государств ЕС по важнейшим 

проблемам мировой политики, противоречия социокультурного характера и др. Референдум 

2016 года, противоречивость результатов голосования  и выход Великобритании из 

Европейского Союза: причины, борьба политических групп,  последствия для 

Великобритании  и ЕС. Российско-британские отношения, их состояние и перспективы 

развития, Россия и Германия. Россия и Франция.  

Отношения России со странами Прибалтики, государствами бывшей  мировой 

системы социализма (Польша, Венгрия, Украина и др.). 

Роль США в системе международных отношений на современном этапе. Основные 

направления российско-американских отношений   и сотрудничества. Проблемы  

стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. Проблемы договора 

СНВ-2. Эволюция позиции американской администрации  в области ПРО. Выход  США из 

договора  по ПРО  и позиция России. Концепция «эшелонированного сдерживания». 

Отношения РФ и США после 11 сентября 2001 года. 

 Отношения России и США в контексте европейской Иранской ядерной программы. 

Мюнхенская речь В. В. Путина. Российско-американские отношения после избирательного 

цикла  в России и США   в 2012 году.  Ужесточение политической риторики Поддержка  

США «новых демократий» вдоль границы России.  Стратегия «глобального лидерства» 

США. Новые подходы США к решению региональных проблем. Ситуация вокруг Сирии, 

отношение к Башару  Асаду. «Перезагрузка» и ее результаты.  Охлаждение отношений США 

и России. Акт Магницкого, закон Димы Яковлева. Президентские выборная кампания  в 

США 2016 года. Выборы президента США в 2020 году,  инаугурация  Дж. Байдена. 

Политическая ситуация в США после избрания президентом Дж. Байдена (с 20.01.2021),  

перспективы сотрудничества с Россией 

Тема 2.1.1.  Россия, Европейский  и Евроатлантический  регионы 

 

Цель: изучить проблемы и направления взаимодействия России со странами 

Европейского и Евроатлантического регионов,  формировать  способности и умения 

обучающихся   выявлять причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь  с экономическим, 

социальным и культурным контекстом.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание Европейского Союза и его расширение 

2. Проблемы функционирования стран ЕС на современном этапе 

3. Экономическое  и политическое сотрудничество ЕС и России. Санкции против 

России и проблемы взаимодействия государств. 

4. Выход из Европейского Союза Великобритании: причины и последствия 

5. Отношения России со странами бывшей мировой системы социализма (Польша, 

Болгария, Молдова, Украина и др.) 



 

 

Тема 2.1.2 . Российско-американские отношения 

Цель: изучить проблемы,  направления и перспективы  взаимодействия России  и 

США,  формировать  способности и умения обучающихся   выявлять причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, 

выявляя их связь  с экономическим, социальным и культурным контекстом 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль США в системе международных отношений на современном этапе.  

2. Проблемы  стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. 

3. Президентская кампания в США 2016 года, ее особенности  и результаты. 

Предвыборная  программа Д.Трампа: заявления и реальная политика 

4. Президентская кампания в США 2020 года, ее особенности  и результаты. 

5. Политическая ситуация в США на текущий момент и перспективы отношений 

России и США. Возможные  направления российско-американских отношений   и 

сотрудничества. 

 

Практические задания к разделу № 2.1. 

Тема 2.1.1.  

 

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Каковы, на Ваш взгляд, перспективы функционирования Европейского Союза? Какова 

будет возможная реакция  государств ЕС на политику США после избрания Президентом 

США Дж. Байдена (46 Президент США с 20.01.2021). Дайте ответ в письменной форме. 

 

Задание № 2 (для второй подгруппы)  

Напишите доклад на тему «Перспективы отношений России со странами бывшей 

мировой системы социализма (Польша, Венгрия, Болгария, Молдова, Украина)».  

 

Задание № 3 (для третьей подгруппы) 

По поводу выходы из Европейского Союза Великобритании существуют разные 

оценки и точки зрения экспертов и политиков как в самой Великобритании, так и за ее 

пределами. Изучите эти  мнения, суждения, оценки. Дайте ответ в письменной форме на 

вопрос:  В чем причины и  каковы последствия выхода Великобритании из Европейского 

Союза? Приведите аргументы, подтверждающие Ваше мнение по этому вопросу.  

 

Задание № 4 (для  четвертой  подгруппы) 

Как Вы считаете, изменится ли роль США в системе международных отношений  

после избрания Дж. Байдена президентом страны (с 20.01.2020). Если изменится, то как?  

             

Рубежный контроль к разделу № 2.1. 

Рубежным контролем к разделу № 2.1. является доклад на тему «Российский вектор 

внешней политики  Джозефа Байдена» (46 Президент США с 20.01.2021).  

Как Вы считаете, есть  сомнения в легитимности избрания Дж. Байдена? Каковы 

перспективы российско-американских отношений? Приведите аргументы своей точки зрения  

 

РАЗДЕЛ 2.2.  ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ  НА 

БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ, В  ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, 

АФРИКЕ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 



 

Цель: изучить проблемы и направления взаимодействия России со странами 

Ближнего и Среднего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской 

Америки,  формировать   у обучающихся навыки   выявлять причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их 

связь  с экономическим, социальным и культурным контекстом, привитие навыков участия в 

научно-исследовательской работе.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Преемственность внешней политики СССР в регионе. Арабо-израильский и  

палестино-израильский  конфликт. Россия  в урегулировании ближневосточного конфликта, 

отношения России  с арабскими странами. Отношения России и Египта. «Революционная 

волна»  («Арабская весна») на Арабском Востоке в 2011 и ее последствия. Перемены  

радикального характера  в ряде стран Северной Африки (Магриба) и Ближнего Востока – 

Тунис (первая страна, где начались волнения в 2010 году), Египет, Йемен, гражданская война 

в Ливии, Сирии. Массовые протесты в  Ираке и др. 

Исламская Республика Афганистан и проблемы национальной безопасности России. 

дестабилизация непосредственно примыкающего к российским границам геополитического 

пространства, Террористическая и наркотическая экспансия, экспорт исламского  

радикализма. Афганская стратегия Б.Обамы и Д. Трампа. Современная социально-

политическая ситуация в Афганистане, современная ситуация в  Ираке.   Роль Турции в 

регионе, изменения в политической системе Турции, референдум 2017 года и переход 

Турции в 2019 году от президентской к парламентской республике. Эрдаган и расширение 

полномочий, последствия для внутренней и мировой политики. Россия и Иран. Ядерная 

программа Ирана и интересы России.  

Краткий обзор основных конфликтных ситуаций в регионах Восточной и Юго-

Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Кашмир и другие региональные проблемы 

отношений. Направленность ядерных программ Индии и Пакистана.  Террористическая 

активность в регионе как дестабилизирующий фактор. Влияние Китая, эволюция отношений 

Китая с США и СССР/Россией. Позитивные тенденции. Интересы России на современном 

этапе. БРИКС как объединительный фактор. Комплекс проблем двусторонних отношений. 

Территориальные, правовые, экономические, демографические аспекты взаимодействия.  

Проблема многополярности в двусторонних отношениях. Глобальный контекст отношений 

Россия – Китай, проблемы пограничного  урегулирования. Китай и США  на современном 

этапе. Россия и Япония.  

Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии.  Особенности  и тенденции в 

развитии региона Восточной Азии. Возможности и вызовы для России. Ключевые проблемы 

и противоречия   в регионе: История и современное состояние международной ситуации 

вокруг Северной Кореи (КНДР). Международные усилия, направленные на обеспечение 

безопасности и создание условий стабильности в регионе. Отношения России с главными 

игроками в регионе и влиятельными многосторонними институтами (АСЕАН, ВАС, «АСЕАН 

плюс три», АТЭС). Новые возможности сотрудничества России  и Японии, России и Китая  

(2016-2019 годы). Проблема Южно-Курильской гряды как регион совместной деятельности 

России и Японии. 

Общая характеристика  социально-политической ситуации на Африканском 

континенте. Основные проблемы отдельных стран и блоков. Нестабильность ситуации, 

нищета, участие детей в войнах. Роль Африканского Союза и Панафриканского парламента. 

Разрешенные и текущие конфликты.  Развитие ситуации с пиратством и участие России в ее 

разрешении. Экономический потенциал Африки для России. Африка во внешнеполитических 

интересах США, КНР и ЕС. 

Социально-экономические и политические проблемы развития  стран Латинской 

Америки. Особенности развития государств Латинской Америки: существенная роль 



 

военных, частые военные перевороты, смена военных диктатур гражданскими режимами 

(Аргентина 1983, Бразилия и Уругвай 1985, Чили 1990). Сложности  процесса 

демократизации, имитационный характер демократии, существенная роль  кланов, семей. 

Левый поворот (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.). Левые тенденции 

радикального и умеренного типа. Идея строительства «Социализма ХХ1 века» (Венесуэла). 

Социализм ХХ1 века, антиамериканизм. Основные тенденции, характерные для эволюции 

межамериканской подсистемы международных отношений: чередование панамериканизма и 

латиноамериканизма во внешней политики государств Южной Америки. Влияние США и 

антиамериканизм. Эволюция интересов России в регионе. Страны-лидеры в регионе. Конфликты 

и «узлы противоречий» в Латинской Америке 

 

Тема 2.2.1. Россия и проблемы ближневосточного урегулирования. 

 

Цель: формирование у обучающихся  навыков   применения методологии 

политической науки к анализу  процессов, происходящих на Ближнем и Среднем Востоке,  

динамики отношений России со странами этого региона. развитие  способности  

осуществлять  научно-исследовательскую деятельность, использовать  общие и специальные  

методы современной политической науки для анализа проблем этого региона, в частности, 

проблем урегулирования арабо-израильского и палестино-израильского конфликтов.    

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Роль государств  Ближнего и Среднего Востока  в мировой политике 

2. Интересы России в регионе, преемственность внешней политики СССР в регионе.  

3. Арабо-израильский и  палестино-израильский  конфликт: современный аспект. 

 

Тема 2.2.2. Россия и Египет. Россия и Турция. Россия и Ирак. Россия и Сирия 

Цель: изучить проблемы и направления взаимодействия России с Турцией, Ираком, 

Сирией и другими странами,  формировать  способности и умения обучающихся   выявлять 

причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь  с экономическим, социальным и культурным 

контекстом. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Россия  в урегулировании ближневосточного конфликта, отношения России  с 

арабскими странами.  

2. Отношения России и Египта.  

3. «Революционная волна» на Арабском Востоке в 2011 и ее последствия.  

4. Современная социально-политическая ситуация в Ираке. 

5. Исламская Республика Афганистан и проблемы национальной безопасности 

России.   

6. Роль Турции в регионе и трансформация политической системы после референдума 

2017 года о формах правления.   

7. Ядерная программа Ирана и интересы России.  

 

Практические задания к разделу № 2.2.2. 

 

Тема 2.2.1  

Работа по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и каждая 

подгруппа готовит одно из заданий.   

 



 

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Сделайте доклад на тему: «Роль России в урегулировании конфликтов на Ближнем и 

Среднем Востоке».   

 

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Сделайте доклад на тему: «Цветные революции» на Арабском Востоке  в 2011 и их 

последствии».  

Задание № 3 (для третьей подгруппы).  

Сделайте доклад на тему: «Ядерная программа Ирана и интересы США и  России».  

 

Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 

Проведите мониторинг  и опишите экономическую, социальную и политическую 

ситуацию в Сирийской Арабской Республике (по состоянию на текущий момент). 

Заполните таблицу.  

Таблица «Экономическая, социальная и политическая ситуация в Сирийской 

Арабской республике 

 
Экономическая 

ситуация в современной 

САР (показатели, 

статистика) 

Социальная  ситуация в 

современной САР (показатели, 

статистика) 

Политическая ситуация 

в современной САР 

(показатели, 

статистика) 

   

   

   

   

 

Сделайте общие выводы, выявив наиболее важные проблемы. Какова роль этого 

государства в геополитическом пространстве? Как  развиваются отношения России и 

САР по состоянию на текущий момент.   

 

 Задание № 5 (для пятой подгруппы) 

Какова социально-политическая ситуация в Турции по состоянию на текущий момент. 

Какова роль этого государства в геополитическом пространстве, особенно после  

вооруженного Нагорно-Карабахского конфликта  в сентябре-ноябре 2020 года? Как  

развиваются отношения России и Турции  по состоянию на текущий момент?  Дайте ответ в 

письменной форме.  

 

Задание № 6 (для шестой подгруппы)  

Подготовьте доклад и презентацию по одному из государств это региона (по выбору 

обучающегося за исключением Сирии и Турции). В докладе отразите современную 

социально-политическую ситуацию, роль государства в геополитическом пространстве, 

проблемы и перспективы отношений  с Россией 

 

Раздел 2.2. (продолжение). Отношения России с государствами  Восточной и Юго-

Восточной Азии, Африки и Латинской Америки      

 

Тема 2.3.1. Россия и Китай, Россия и Япония, Россия и Индия: новые грани 

сотрудничества.  

Цель: изучить проблемы и направления взаимодействия России с Китаем, Японией и 

Индией на современном этапе. формировать  способности и умения обучающихся   выявлять 



 

причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь  с экономическим, социальным и культурным 

контекстом, привитие навыков участия в научно-исследовательской работе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности и тенденции в развитии региона Юго-Восточной Азии, ключевые 

проблемы и противоречия в регионе. 

2. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии: общая характеристика 

3. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

4. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы 

5. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема 

Южно Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии. 

6. Современные проблемы в развитии Индии, обзор основных конфликтогенных 

факторов, проблемы и направления сотрудничества. 

 

Тема 2.3.2.  Отношения России с государствами  Африки и Латинской Америки 

Цель: изучить проблемы и направления взаимодействия России с государствами 

Африки и Латинской Америки на современном этапе. формировать  способности и умения 

обучающихся   выявлять причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь  с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, привитие навыков участия в научно-

исследовательской работе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-экономические, политические проблемы и особенности развития   

Африки и Латинской Америки: общая характеристика.  

2. Конфликтогенная среда на Африканском континенте и позиция России. 

Экономический потенциал  Африки для России 

3. Внешнеполитические интересы других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции. 

4. Демократизация и «левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и 

др.): сущность, последствия, современное состояние. 

5. Российско-кубинские отношения в постсоветский период. 

6. Россия и Венесуэла на современном этапе. 

7. Российско-бразильские отношения: состояние и направления развития на 

современном этапе. 

 

Практические задания к разделу 2.2.   

 

Работа по подгруппам.  

 

Задание № 1 (для первой подгруппы) 
Напишите доклад на тему «Экономическое сотрудничество России и Китая и 

проблемы миграции населения». В каких сферах российско-китайские отношения 

развиваются наиболее успешно? Дайте ответ в письменной форме 

 

Задание  № 2 (для второй подгруппы) 

Подготовить презентацию на тему «История и современное состояние международной 

ситуации вокруг Северной Кореи (КНДР)» (по состоянию на текущий момент). Каково Ваше 

личное отношение к политическому  режиму  в КНДР? 



 

 

Задание  № 3 (для третьей подгруппы). 

Проведите мониторинг  зарубежных и российских СМИ за текущий год по вопросу   

взаимодействия России с государствами  Восточной и Юго-Восточной Азии. В письменной 

форме сделайте  обзор прессы по наиболее важным проблемам взаимодействия государств 

этого региона  с Россией.  Какие произошли события, какие были приняты решения, какие 

комментарии экспертов были по поводу этого, как это отражается на внутренней и внешней 

политике России, ее имидже и т.д. Составьте письменный отчет 

 

Задание № 4 (для  четвертой  подгруппы) 

Выберите любое событие из политической жизни одного из государств Африки (по 

выбору обучающихся), проанализируйте это событие (или конфликт), покажите эго 

взаимосвязь с экономическим, политическим, социальным контекстом, объективными  

тенденциями и закономерностями развития этого региона. Результаты анализа представьте в 

письменном виде, в форме отчета. 

 

Задание № 5 (для  пятой  подгруппы) 

Выберите  для анализа  процесс  трансформации политического режима   в том или 

ином государстве Латинской Америки после смещения главы государства за последние три-

четыре года. (по выбору обучающихся). Покажите взаимосвязь этого процесса с внутренними 

и внешними процессами.  Какова была роль России в этом процессе? Какие методы  

современной политической науки Вы применили для  анализа  процесса? Результаты анализа 

представьте в письменном виде в форме отчета. 

           

Задание № 6  (для  шестой  подгруппы).   

Проведите мониторинг экономической и политической ситуации в Венесуэле по 

состоянию на текущий момент, выявите причинно-следственные связи внутренних 

процессов, происходящих в стране с внешними факторами. Результаты анализа представьте в 

письменном виде в форме отчета.  

 

Рубежный контроль к разделу № 2.2. 

Рубежным контролем к разделу № 2.2.  является   мониторинг социальных 

показателей  

Задание для рубежного контроля  

Проведите мониторинг социальных показателей  на текущий момент (уровень и  

продолжительность жизни, уровень смертности, размер пенсий и зарплат и др.)  не менее  

двух  государств (по выбору обучающегося), в которых произошли  радикальные  перемены 

в 2011 году  («Арабская весна»). Составьте отчет по результатам мониторинга.   Сделайте 

выводы. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РОССИЯ.   

ИМИДЖЕВАЯ СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Цель: изучить влияние России на глобальную политику через участие в деятельности 

международных организаций, содержание имиджевой стратегии России, ее 

институциональные и социокультурные основания.  формировать  способности и умения 

обучающихся   выявлять причинно-следственные связи событий, явлений, процессов,  

глобальной и внутренней политики,  привитие навыков участия в научно-исследовательской 

работе. 



 

Перечень изучаемых элементов содержания: Государственно-центристская система 

международных отношений и проблемы управляемости международной системы. 

Формирование современных международных структур глобального управления. Организация 

Объединенных Наций (ООН). Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк 

(ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО). Процессы глобализации и усиление роли 

международных институтов и механизмов в мировой экономике и политике («Группа 

восьми», МВФ, МБРР и др.). Национальные интересы России. ОБСЕ: роль и направления 

деятельности. Роль ОБСЕ в современной системе международных отношений. НАТО и 

Россия. Основные направления  деятельности НАТО после окончания холодной войны. 

Формы сотрудничества РФ и НАТО в 90-е годы  ХХ века.  Программа «Партнерство ради 

мира», ее значение, современное состояние.  Расширение НАТО на Восток, позиция России. 

Грузия, Украина и НАТО. Сотрудничество РФ и НАТО  после Лиссабонского саммита 

НАТО. Международные клубы.  Бильдербергский и Римский клубы. «Большая восьмерка»,  

«Большая двадцатка». 

 Основные конкуренты России в борьбе за влияние на постсоветские государства: 

США, Евросоюз, Китай, Турция. Российские оценки внешнего фактора «цветных 

революций». Военные базы России в странах СНГ. Противодействие расширению НАТО на 

постсоветском пространстве. Экономическая политика России на постсоветском 

пространстве. Таможенный союз  Евразийского экономического союза  как этап  

постсоветской  интеграции. Миграционная политика России в контексте отношений с 

постсоветскими государствами. Программа содействия переселению соотечественников: 

методы и результаты реализации. Культурная политика России на постсоветском 

пространстве. Проблема сохранения русского языка в странах СНГ и Балтии. Русская 

диаспора как инструмент внешней политики России  

      Имидж, имиджевые составляющие государства, имидж лидера и особенности 

имиджа страны. Роль имиджа в политической конкуренции. Имидж страны как комплекс 

объективных  взаимосвязанных  между собой характеристик государства и общества, власти 

и народа. Имидж как целенаправленное создание образа. наделяющего объект (личность, 

страну, корпорацию, организацию) определенными, как правило, адекватными менталитету и 

ситуации, качествами, способствующими  более эмоциональному его  восприятию. 

Исследование имиджа СССР в трудах  К. Болдинга, В. Бучанана, Х. Катрила, У. 

Бронфенбреннера, Р. Уайта  и др. преимущественно как образа врага. Э.А.Галумова о 

международном аспекте имиджа страны. Процесс формирования имиджа страны  как 

результат развития    государственности,  взаимодействия власти и общества,  выявления  

сущностных характеристик социально-экономических, общественно-политических, 

национально-конфессиональных и иных проблем. Противоречивость имиджа, разрыв между 

реальным образом и созданным имиджмейкерами с помощью информационных технологий.  

Образ России в сознании российской и мировой общественности. Позиционирование лидеров 

государства как важнейшая составляющая имиджа страны. Имидж современной России: 

проблемы  формирования и направления совершенствования.  «Мягкая сила» России  как  

компонент  имиджа. Процесс создания национального бренда РФ, проблемы и этапы его 

создания. Имиджевая стратегия современной России. 

 

 

Тема 2.3.1. Россия и международные организации.   

Цель: изучить возможности  влияния России на глобальную политику через участие в 

деятельности международных организаций и влияния на их деятельность, проводя свои 

интересы, формировать  способности, умения  и навыки обучающихся   выявлять причинно-

следственные связи событий, явлений, процессов,  глобальной и внутренней политики,  

привитие навыков участия в научно-исследовательской работе 



 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемы управляемости международной системы.  

2. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы ее  

авторитета и реформирования. 

3. Процессы глобализации и усиление роли международных институтов и механизмов 

в мировой экономике и политике (Группа восьми, МВФ, МБРР и др.) 

4. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

5. Международные клубы:  Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая 

восьмерка»,  «Большая двадцатка» и др.   

 

Тема 2.3.2.  Имидж России в современном мире.  Имиджевая стратегия современной 

России. 

 

Цель: изучить   содержание имиджевой стратегии России, ее институциональные и 

социокультурные основания, формировать  у обучающихся  навыки выявления  причинно-

следственных связей событий, явлений, процессов,  глобальной и внутренней политики 

государтств,  привитие навыков участия обучающихся  в научно-исследовательской работе 

 

            Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение позитивного  имиджа страны. Роль имиджа в политической конкуренции 

2. Сущность и содержание понятия «имидж государства» 

3. Имидж России  в сознании россиян и мировой общественности 

4. Позиционирование лидеров государства как важнейшая составляющая имиджа 

страны. 

5. Практика формирования имиджа  России и пути ее совершенствования 

6. Имиджевая стратеги современной России. 

7. Создание национального бренда РФ 

 

 

Практические задания к разделу № 2.3. 

 

Тема 2.3.1. 

Задание № 1. Практическое (для всех членов группы ) 

Выберете резонансное событие международного уровня. Представьте, что Вам 

предстоит выступать в ООН. Подготовьте краткую речь от имени Российской Федерации, в 

которой представлена  позиция России по данному вопросу.  Ваше выступление не должно 

превышать 5 минут. 

 

Задание № 2. Практическое (для всех  членов  группы) 

Представьте, что Вам необходимо дать практические рекомендации для 

улучшении имиджа России. На Ваш взгляд, что необходимо  предпринять для 

решения данной задачи. Какие технологии, на Ваш взгляд, необходимо применить 

для этого? Изложите свои предложения. Ваш доклад не должен превышать 5 минут. 

        

 Работа по подгруппам.  

 

Задание № 1 (для первой подгруппы) 



 

Каковы цели расширения НАТО на восток? В чем Вы видите причины 

негативной реакции РФ на этот процесс? Каковы, на Ваш взгляд, должны быть 

действия России в этой связи? Дайте обоснованный ответ в письменной форме. 

 

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Охарактеризуйте основные направления внешнеполитической деятельности 

России на текущий момент. Сделайте доклад по этому вопросу.  

             

 Задание № 3 (для третьей подгруппы) 

Некоторые ученые, политики, эксперты и граждане считают, что надо 

«учиться жить по-европейски». А как считаете Вы?  Если считаете, что «надо», то 

что означает «учиться жить по-европейски»? Дайте аргументированный ответ в 

письменном виде.  

   

Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 

В июне 2019 года Росси вернулась в ПАСЕ. Как Вы думаете, нужно ли было 

России возвращаться в ПАСЕ, ведь за членство в этой организации, решения 

которой  носят рекомендательный характер, необходимо платить больше  членские 

взносы?  

 

Задание № 5 (для пятой подгруппы) 

Как Вы считаете, форум в Давосе положительно влияет  на имиджевую 

характеристику России? Приведите аргументы. 

     

Рубежный контроль к разделу № 2.3.  

Рубежным контролем к разделу № 2.3 является доклад и презентация. 

Задание для рубежного контроля. Сделайте доклад на тему: «Имидж современной 

России в сознании россиян и мировой общественности». Сделайте презентацию доклада. 

Содержание доклада должно отражать мнение российской и международной общественности 

на текущий момент, используйте для этого авторитетные мнения  (подберите цитаты 

известных ученых, экспертов, политиков, общественных деятелей), а также материалы 

социологических  опросов и исследований разных  организаций (российских и 

зарубежных). 

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 (модулю) является экзамен в 6 семестре, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

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: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию, 

классические и 

современные 

политологические теории  

и концепции; 

 

Этап формирования знаний:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: анализировать 

значимую политическую 

информацию, выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации; 

 

 Этап формирования 

умений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых конструкций в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности; 

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 

Знать:  теории 

политического процесса и 

политических отношений, 

объективные тенденции и 

закономерности 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях; 

Этап формирования знаний:  

Уметь: давать 

характеристику и оценку 

общественно-

политическим событиями и 

процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстом, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе; Находить 

причинно- следственные 

Этап формирования умений:  
 



 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

 

 

 

 

 

 

связи и взаимозависимости 

между общественно-

политическими, с одной 

стороны, и 

экономическими, 

социальными и 

культурными процессами, 

с другой. 

Владеть: Владеть 

базовыми и специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и 

прикладного характера в 

области политических наук 

 

Этап формирования 

навыков и получения опыта: 

 

ОПК-5 

Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах 

и средствах 

массовой 

информации 

Знать: формы и правила 

оформления 

публикационных 

материалов политической 

направленности. 

Этап формирования знаний  

 

 

 

 

 

Уметь: давать 

характеристику и оценку 

общественно-

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам для подготовки 

аналитических материалов. 

Этап формирования умений  

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками  

формирования дайджестов 

и аналитических 

материалов общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных 

журналах и средствах 

массовой информации 

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: 

 

ОПК-7 

Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и 

отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание 

основополагающих 

документов, правила 

оформления документов и 

отчетов по результатам 

профессиональной 

деятельности 

 

Этап формирования знаний:  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: анализировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности, выделять 

смысловые конструкции 

для составления отчетов и 

документов 

Этап формирования умений:  

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками, а 

также методами и 

правилами составления и 

оформления документов и 

отчетов по результатам 

профессиональной 

деятельности; 

Этап формирования 

навыков и получения опыта: 

 

ПК-2 

Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, 

научной 

литературой, 

материалами 

средств массовой 

информации, 

докладами 

экспертно-

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию, содержание 

основополагающих 

документов, современной 

политологической научной 

литературы, материалов 

экспертно-аналитических 

центров, баз данных 

Этап формирования знаний:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

аналитических 

центров, базами 

данных, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Уметь: самостоятельно 

работать с разными базами 

данных, с научной 

литературой, информацией 

СМИ, уметь применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и 

гуманитарных наук в его 

комплексном контексте и 

историческом развитии на 

государственном языке РФ 

и иностранном(ых) языке 

(ах) 

Этап формирования умений:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 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 

навыков и получения опыта: 

 

ПК-3 

Способен 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов на базе 

методик 

политологического

, социологического 

и политико-

психологического 

анализа 

Знать: методики 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического анализа 

 

Этап формирования знаний:  

 

 

 

 

 

 

Уметь: находить и 

критически анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки аналитических 

материалов, применяя 

адекватные методы и 

методики 

Этап формирования умений:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

аргументированного 

формирования 

собственных суждений и 

оценки информации; 

навыками разграничения  

фактов и мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. 

 Этап формирования 

навыков и получения опыта: 

 



 

ПК-5 

Способен 

применять 

политологические 

доктрины и теории 

для анализа 

политологических 

проблем и 

разработки 

практических 

рекомендаций 

Знать: содержание 

основных 

политологических теорий и 

доктрин, основные 

принципы и методы 

анализа  политологических 

проблем 

Этап формирования знаний:  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: применять знания 

основных принципов и 

методов анализа 

политологических 

дисциплин для  разработки 

практических 

рекомендаций 

 

Этап формирования умений:  

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками 

применения 

политологических  теорий 

и доктрин для разработки 

практических 

рекомендаций  для  органов 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления,   политических 

партий и общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структур, международных 

организаций; 

 

Этап формирования 

навыков и получения опыта: 

 

ПК-6 

Способен решать 

научные задачи 

исследования 

политических 

процессов и 

отношений 

Знать: содержание 

политических процессов и 

отношений, основные 

методы и принципы 

научного исследования, 

знать содержание ведущих 

политологических теорий и 

доктрин; 

 

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-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, 

ПК-3, 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-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, 

ПК-3, 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: 

[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-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, 

ПК-3, 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. 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. Типовые контрольные задания и / 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. Глобализация: сущность, этапы, краткая характеристика. Институциональный, 

структурно-функциональный, социокультурный  и другие теоретические подходы к 

исследованию  процессов глобализации; Глобализация в экономической и политической 

сферах; 

2. Понятие суверенитета и его трансформация  в эпоху глобализации; 

3. Тренды развития государств в эпоху глобализации;  

4. Кризис идеологии и практики глобализации: причины и последствия; 

5. Расширение состава и многообразия политических  акторов; Повышение роли 

негосударственных участников  политических процессов; 

6. Новые угрозы и вызовы мировому сообществу,  расширение понятия безопасности. 

Появление новых источников международной нестабильности и изменение ее природы; 

7. Деятельность политических акторов в сетевом пространстве как глобальная 

проблема; 

8. Идейные истоки антиглобализма, умеренные и радикальные течения в 

антиглобализме. 

9. Причины появления, этапы развития и принципы деятельности антиглобалистов. 

Их основные  задачи и требования;   

10. Сущность и особенности глобальных проблем 

11. Продовольственная проблема,  проблема голода, проблема качества продуктов 

12. Демографические проблемы современности 

13. Нарушение прав и свобод человека как глобальная проблема 

14. Физическое и психическое здоровье человека. Борьба с опасными заболеваниями. 

15. Гуманитарные катастрофы  

16. Современный экологический кризис  и разрушение природной среды обитания 

человека: причины и последствия. Глобальное изменение климата, парниковый эффект, 

«озоновые дыры», «кислотные дожди» и др. 

17. Природоохранные программы на национальном, региональном и международном 

уровнях. 

18. Экологическая политика. Экологическая политика в современной России. 

19. Новые источники нестабильности и напряженности в мире 

20. Разоружение: проблемы, трудности  и принципы осуществления.  
21. Информационная безопасность современных государств. 

22. Концепции национальной безопасности  Российской Федерации; 

23. Глобализация террористической угрозы: причины и последствия. Разновидности 

терроризма и его особенности в ХХ1 веке; 

24. Политика противодействия терроризму: российский и мировой опыт. Участие 

России  в борьбе против терроризма на международной арене. 

25.  Проблемы в области здравоохранения как глобальная проблема   и пути их 

решения. 

26. Современная мировая экономика. Энергетический фактор в мировой экономике.  
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27. Глобальные демографические  и миграционные  процессы: причины, проблемы,  

последствия, пути решения; 

28. Экономика и политика. Влияние экономических процессов на политические 

процессы, политику государств  и наоборот. Модели взаимодействия экономики и политики. 

29. Геополитическая конкуренция и проблемы обеспечения национальной 

безопасности России. 

30. Санкции против России как механизм геополитической конкуренции 

31. Роль США в системе международных отношений на современном этапе.  

32. Основные направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

33. Внешнеполитическая стратегия  Д.Трампа и Дж.Байдена. 

34. Европейский Союз: создание, проблемы функционирования, перспективы; 

35. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке; 

36. «Арабская весна»: причины и последствия. Геополитические интересы России в 

этом регионе. 

37. Россия и Египет: проблемы и грани взаимодействия.  

38. Двусторонние отношения России и Турции в контексте геополитики.    

39. Направления и проблемы сотрудничества России и Ирака, России и Ирана;  

40. Россия и Сирия: проблемы и направления сотрудничества.   

41. Особенности и тенденции в развитии региона Юго-Восточной Азии, ключевые 

проблемы и противоречия в регионе. 

42. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны Юго-Восточной 

Азии в системе внешнеполитических приоритетов России. Взаимодействие России с АСЕАН. 

Ключевые партнеры России в Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Таиланд. 

43. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

44. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы 

45. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема 

Южно Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии;  

46. Отношения России и Индии: проблемы и направления сотрудничества. 

47. БРИКС: состояние и перспективы. 

48. Внешнеполитические интересы  России и  других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции 

49. Социально-экономические, политические проблемы  и особенности развития  

стран Латинской Америки.  

50. Сложности процесса демократизации государств Латинской Америки. 

Демократизация и «левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.): 

сущность, последствия, современное состояние 

51. Российско-кубинские отношения в постсоветский период 

52. Россия и Венесуэла на современном этапе 

53. Российско-бразильские отношения: состояние и направления развития на 

современном этапе. 

54. России на постсоветском пространстве. Таможенный союз  Евразийского 

экономического союза  как этап  постсоветской  интеграции. Отношения России с 

постсоветскими государствами. Проблема сохранения русского языка в странах СНГ и Балтии 

55. Проблемы управляемости международной системы. Процессы глобализации и 

усиление роли международных институтов и механизмов в мировой экономике и политике 

(«Группа восьми», МВФ, МБРР и др.)  

56. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы 

ее  авторитета и реформирования. 

57. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 
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58. Международные клубы:  Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая 

восьмерка»,  «Большая двадцатка». 

59. Имидж России на современном этапе: особенности, приоритеты  формирования  и 

пути совершенствования. Внешняя культурная политика России как  компонент  имиджа.  

60. Национальные интересы и приоритеты внешнеполитической деятельности России 

на современном этапе. 

 
                 Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания,  проблемные 

ситуации и т.д.): 

 
1. Поясните понятие  «мировой порядок». Поясните разницу понятий «мировая 

политика» и «глобальная» политика. 

2. Охарактеризуйте процессы гомогенизации и универсализации мира в эпоху 

глобализации, как влияют эти  процессы на экономику, политику и культуру  государств? 

3. Какие последствия имеет размывание национальных границ  в эпоху глобализации 

для государств?  

4. В чем выражается  противоречивая  роль СМИ  как самостоятельного субъекта 

политики в эпоху глобализации? Покажите на примерах из политической практики.  

5. Назовите негосударственных участников международных отношений.  В чем 

выражается  роль и значение негосударственных участников политических процессов в эпоху 

глобализации? 

6. Как влияет глобализация на образование? Каковы последствия этого влияния? 

7. Как влияет глобализация  на культуру? Каковы последствия этого процесса?  

8. В чем выражается  роль интернет сообществ   как  самостоятельных акторов 

политического процесса? 

9. Каковы причины и последствия анклавизации   государств в эпоху глобализации?  

10. Каковы  причины и показатели глобального  идейно-политического  кризиса и как 

его преодолеть, по Вашему мнению? 

11. Какие  новые  источники  международной нестабильности  Вы знаете?  Как 

изменилось содержание понятий «стабильность» и «нестабильность» в международных 

отношениях  в эпоху глобализации?   

12. В чем отличие классических и современных трактовок понятия «государственный 

суверенитет»? 

13. Как Вы считаете, глобализация это преимущественно позитивное или негативное 

явление? Обоснуйте свою позицию. 

14. Каковы идейные  истоки антиглобализма?   

15. В чем отличие умеренных  и радикальных  течений в антиглобализме? Почему в 

антиглобалистском движении объединяются ультралевые, националисты, религиозные 

фундаменталисты и экологисты?  

16. Каковы основные   задачи и требования антиглобалистов?  

17. Охарактеризуйте лидера и направления деятельности одной из  антиглобалистских 

организаций (по выбору обучающегося) 

18. Обоснуйте  Ваше личное отношение к  глобалистам антиглобалистам?  

19. Как Вы считаете, по состоянию на текущий момент, прекратилось ли 

противодействие Востока и Запада? Если Вы считаете, что оно продолжается, в каких сферах 

оно продолжается? Приведите примеры из политической практики,  подтверждающие Вашу 

точку зрения.  

20. Покажите  на примерах из политической практики, как влияют экологические  

проблемы на другие глобальные проблемы современности. Какие методы современной 

политической науки Вы  используете в анализе экологических проблем?              
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21. Каковы наиболее острые экологические проблемы  есть в Москве  или Московской 

области?  Что предпринимают власти и экологические организации для  решения проблем?  

22. Каковы последствия неконтролируемого  распространения оружия в мире? 

23. Охарактеризуйте деятельность  пацифистских и экологических организаций (по 

выбору). 

24. В чем заключается Информационная   безопасность современных государств. 

25. Изложите содержание  действующей на текущий момент Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. 

26. Изложите содержание  действующей на текущий момент Концепции  внешней 

политики Российской Федерации 

27. В чем живучесть терроризма? Каковы особенности терроризма в ХХ1 веке?  

28. Как используется Интернет террористическими организациями? Должен ли быть 

контроль государства в сети Интернет? 

29. Каковы причины и последствия глобализации террористической угрозы?  

30. Назовите глобальные социально-гуманитарные проблемы. Какая из глобальных 

социально-гуманитарных проблем, на Ваш взгляд, наиболее значима и почему?  

31. В чем, на Ваш взгляд,  состоит политический аспект  здоровья? 

32. Охарактеризуйте  состояние миграционных процессов на примере конкретной 

страны (по выбору обучающихся).  

33. Известно, что экономика и политика тесно взаимосвязаны.  Покажите на примерах, 

как влияют  экономические процессы  на политические процессы, внешнюю и внутреннюю 

политику  государств? К каких точках и какие экономические  интересы сталкиваются на 

мировой арене?  

34. Какова роль энергетического  фактора в мировой политике?  

35. Каковы  причины и последствия вступления России в ВТО? Изложите свою 

личную позицию по этому вопросу.  

36. Что такое «мягкая сила» и какова  роль «мягкой силы»  в геополитической 

конкуренции? В чем заключается «мягкая сила»  России?  

37. Каковы, на Ваш взгляд,  основные направления  обеспечения национальной 

безопасности России? 

38. Почему санкции против России  могут выступать в качестве  механизма 

геополитической конкуренции? 

39. Какие тенденции можно выделить в процессах, происходящих в  государствах  

бывшего социалистического лагеря  (Болгария, Венгрия. Польша, Молдова)? 

40. На Ваш взгляд, каковы перспективы отношений России и Украины? 

41. Изложите основные направления российско-американских отношений   и 

сотрудничества на современном этапе. 

42. Как Вы можете оценить политику  Д.Трампа. На Ваш взгляд, его поражение  в 

президентской  избирательной кампании в США 2020 года -  закономерный этап или ряд его 

ошибок?  

43. На Ваш взгляд,  как избрание  Дж. Байдона президентом США отразится на 

отношениях России и США?  

44. По Вашему мнению, какие есть  проблемы  в экономическом  и политическом 

сотрудничестве ЕС и России?  

45. Назовите основные проблемы   Европейского Союза. Каковы, на Ваш взгляд, 

перспективы ЕС?  

46. Какие последствия, на Ваш взгляд для России, имеет выход из Европейского 

Союза Великобритании ? 



 5 

47. Отношения России со странами бывшей мировой системы социализма разные. 

Дайте характеристику  отношениям  России и   двух  бывших социалистических государств 

(по выбору обучающегося).   

48. Известно, что у части российского населения  периодически актуализируется 

мнение, что Россия собирается отдать Курильские острова. Как Вы считаете,   урегулирования 

проблемы островов  Курильской гряды может быть осуществлено без имиджевых  и других 

потерь для российской власти? Аргументируйте свой ответ. 

49. Каково  Ваше личное отношение к Дж. Байдену? На Ваш взгляд, есть сомнения в 

легитимности  избранного  46 Президента США (Президент с 20.01.21  с учетом 

многочисленных и масштабных нарушений в период избирательной кампании? 

50. Каковы внешнеполитические интересы России  в Африке ? 

51. В июне 2019 года Росси вернулась в ПАСЕ? Как Вы думаете, нужно ли было 

России возвращаться в ПАСЕ, ведь за членство в этой организации, решения которой  носят 

рекомендательный характер, необходимо платить большие  членские взносы?  

52. Представьте, что Вам необходимо дать практические рекомендации для 

улучшении имиджа России. На Ваш взгляд, что необходимо  предпринять для решения 

данной задачи. Какие технологии, на Ваш взгляд, необходимо применить для этого? 

Изложите свои предложения.  

53. Каково современное состояние международной ситуации вокруг Северной Кореи 

(КНДР)» (по состоянию на текущий момент). Каково Ваше личное отношение к 

политическому  режиму  в КНДР? 

54. Изложите роль России  в нормализации ситуации в Сирийской Арабской 

Республике в 2020 году. 

55. Изложите роль России в нормализации  вооруженного Нагорно-Карабахского 

конфликта 2020 года. 

56.  Как Вы считаете, необходима ли  активизация России в отношениях со странами 

Латинской Америки? В 2019 году в Венесуэле была попытка государственного переворота,   

что послужило поводом к массовым беспорядкам и требованиям свержения законно 

избранного президента? Каково Ваше отношение к этим событиям ?  

57.  Кратко изложите  причины и суть «цветных» революций (Арабская весна) в 2011 

году. Каковы их последствия?   

58. Изложите содержание прореферированной Вами   научной  статьи по 

проблематике дисциплины (модуля) (по выбору обучающегося) 

59. Изложите содержание подготовленного  доклада (по выбору обучающегося). 

60. В мировой политике происходит борьба между национальным и глобальным.  

Поясните, в чем суть противоречий и как их решать? 

 

Темы рефератов (для добора баллов, в том числе для поощрительных баллов) 

1. Россия в контексте новых вызовов ХХ1 века 

2. Трансформация  содержания глобальной конкуренции. Роль «мягкой силы» в 

процессе конкуренции 

3. Геополитическая  конкуренция  и проблемы обеспечения национальной 

безопасности России. 

4. Энергетический фактор в мировой политике. 

5. Создание новой мировой финансовой архитектуры. 

6. Транснациональные финансовые потоки и Россия. 

7. Национальное и глобальное  в мировой политике: борьба приоритетов 

8. Санкции против России как механизм геополитической конкуренции. 

9. Роль США в системе международных отношений на современном этапе. 

10. Основные направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 
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11. Проблемы  стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. 

12. Отношения РФ и США в период президентства Б.Обамы. 

13. Президентская кампания в США 2016 года, ее особенности  и результаты. 

14. Предвыборная  программа Д.Трампа: заявления и реальная политика 

15. Роль государств  Ближнего  Востока в системе международных отношений. 

16. Государства  Среднего Востока  в мировой политике 

17. Интересы России в регионе Ближнего и Среднего Востока.  

18. Арабо-израильский и  палестино-израильский  конфликт.  

19. «Арабская весна»: причины и последствия 

20. Трансформация политической системы Турции после  референдума 2017 года 

21. Роль Турции в  современной системе международных координат  

22. Ядерная программа Ирана и интересы России. 

23. Социально-экономические, политические проблемы  и особенности развития  

стран Латинской Америки. 

24. Сложности процесса демократизации государств Латинской Америки. 

Демократизация и «левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.). 

Сущность и  последствия «левого поворота», современное  состояние. 

25. Отношения России со странами Латинской Америки: состояние и перспективы  (на 

материалах конкретного государства) – по выбору обучающегося 

26. Россия и государства Африки (на материалах конкретного государства) 

27. Внешнеполитические интересы России и других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции 

28. Современные проблемы в развитии Индии, обзор основных конфдиктогенных 

факторов 

29. Россия и Индия: проблемы и направления сотрудничества. 

30. БРИКС: состояние и перспективы 

31. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии 

32. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

33. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы. 

34. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема 

Южно Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии 

35. Управляемость международной системы: проблемы, организации, приоритеты, 

результаты.  

36. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы 

ее  авторитета и реформирования. 

37. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

38. Международные клубы  (Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая 

восьмерка»,  «Большая двадцатка»): роль и направления деятельности. 

39. Национальные интересы и приоритеты внешнеполитической деятельности России 

на современном этапе (2015-2017 годы). 

40. России на постсоветском пространстве.  

41. Таможенный союз  Евразийского экономического союза  как этап  постсоветской  

интеграции.  

42. Миграционная политика России в контексте отношений с постсоветскими 

государствами. 

43. Программа содействия переселению соотечественников: методы и результаты 

реализации. 

44. Культурная политика России на постсоветском пространстве.  

45. Проблема сохранения русского языка в странах СНГ и Балтии.  
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46. Русская диаспора как инструмент внешней политики России. 

47. Имидж России на современном этапе: особенности, приоритеты  формирования  и 

пути совершенствования. 

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  в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

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 высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

          РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения  

дисциплины (модуля) 

    5.1.1. Основная литература 

1. Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под 

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

2021. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470585 (дата обращения: 31.05.2022). 

2.  Пряхин, В. Ф.  Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 479 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469351 (дата обращения: 31.05.2022). 
 

5.1.2. Дополнительная  литература 

1. Баранов, Н. А.  Современная российская политика : учебник для вузов / 

Н. А. Баранов, Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09646-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470436 (дата обращения: 31.05.2022).  

2. Смирнов, Г. Н.  Политология. Россия в мировом политическом процессе : 

учебное пособие для вузов / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07801-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472180 (дата 

обращения: 31.05.2022). 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения  дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

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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"Grebennikon" выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины  (модуля) «Россия в глобальной политике» 

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 программой  дисциплины (модуля). Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, 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,  

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.  
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 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

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  «Россия в глобальной политике», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Политические отношения 

и политический процесс в современной  России  (модулю»). 

Подготовка к зачету и  экзамену.  

К  зачету и экзамену 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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на практические 

задания на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену 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) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

http://biblioclub.ru/ 

 

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/ 

 

 

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  

дисциплине (модулю) 

Для изучения  дисциплины (модуля) «Россия в глобальной политике» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  41.03.04 Политология (уровень бакалавриата) 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 в глобальной политике»   
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение  дисциплины (модуля) «Россия в глобальной политике»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,  тренинги в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)  «Россия в глобальной политике»  предусмотрено 

применение элементов  электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля)  «Россия в глобальной политике» 

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 в глобальной политике» 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об основных принципах и понятиях, описывающих процесс подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Раскрыть содержание и формы процесса подготовки выпускной квалификационной 

работы 

2. Изучить основные требования к научно-исследовательской работе малой формы. 

3. Рассмотреть основные этапы научно-исследовательской деятельности, результатом 

которой становится ВКР. 

 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Научная основа подготовки выпускной квалификационной 

работы» реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата) 

очной формы обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» 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» и др. 

Изучение  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: «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 общепрофессиональных компетенций УК-1, УК-2, ОПК-7, ПК-2, 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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Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

политологическую 

информацию, выделяя 

ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

проблемы. 

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и 

реализации проекта, 

связанного со своей 

специализацией.  

УК-1.3. Предлагает 

различные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

УК-1.4. Сопоставляет 

разные источники 

информации, 

необходимых для 

решения задачи и 

реализации проекта,  с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, 

логично и 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценку информации; 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок. 

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 

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

УК-2.1. Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели. 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение 

для достижения 

поставленной цели. 

Знать: алгоритмы 

формулировки задач, 

с вязанных с 

достижением цели, 

способы оценки 

вероятных рисков и 

ограничений, формы 

представления 

результатов решения 

задач 
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и ограничений УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения. 

УК-2.4. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.5. Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

УК-2.6. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач. 

УК-2.7. Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

Уметь: определять 

круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Владеть: навыками 

проектирования 

решения конкретной 

задачи, оценки 

рисков и 

ограничений, 

определения 

ожидаемых 

результатов решения 

задачи 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен составлять 

и оформлять 

документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1. Составлять 

отчетную 

документацию по 

итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами. 

ОПК-7.2. Готовить и 

представлять 

сообщения перед 

целевой аудиторией по 

широкому кругу 

общественно-

политических сюжетов, 

в том числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств. 

Знать: принципы и 

правила оформления 

документов и 

отчетов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

разрабатывать 

проекты 

официальных 

документов, в том 

числе соглашений, 

договоров, 

контрактов, 

аналитических 

докладов, 

презентаций, па 

также отчетов по 

результатам 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

составления 

служебных 

документов (письма, 

обращения, 

служебные записки, 

ответы на входящие 

запросы, другие 

тексты по 

общественно-

политической 
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проблематике), а 

также отчетов по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами. 

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-5 Способен применять 

политологические 

доктрины и теории 

для анализа 

политологических 

проблем и 

ПК-5.1. Знает основные 

политологические 

доктрины и теории  

ПК-5.2. Умеет 

применять знания 

основных 

Знать: основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 
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разработки 

практических 

рекомендаций 

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 

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 учебной дисциплины, 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 экзамен. 

 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 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 18 18    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

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
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м
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о
я

т
е
л
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н

а
я

 

р
а
б
о
т
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
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о
н

н
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е 

за
н

я
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и

я
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н

а
р
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е/
 

п
р

а
к
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и
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я
 

И
н

а
я

  

к
о
н

т
а
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т
н
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я

  

р
а
б
о
т
а
 

 

7 семестр 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину «Научная основа 

подготовки выпускной 

квалификационной работы» 

36 6 18 6 4 0 8 

Раздел 2. Методические 

требования к выпускной 

квалификационной работе 

36 6 18 6 4 0 8 

Раздел 3. Образцы и ошибки в 

тексте выпускной 

квалификационной работы 

36 6 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)  
 36      

Общий объем часов за семестр 108 78 30 18 12 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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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
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в
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о
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ь
, 
ч
ас
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м

а 
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о
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о
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р
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д
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й
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ч
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а 
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р
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ч
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к
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д
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и

я 

Р
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б
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о
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о
л
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семестр 7 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину 

«Научная основа 

подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы» 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

2 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 

таблиц, 
аргументированный 

письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 

проверка 
качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 2. 

Методические 

требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

2 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 

письменный ответ 
на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 
проверка 

качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 3. Образцы и 

ошибки в тексте 

выпускной 

квалификационной 

работы 

6 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

2 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 

таблиц, 
аргументированный 

письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 

проверка 
качества 

выполненных 

заданий 

Общий объем по 

семестру, часов 
18 6   6   6   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ»  
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Предмет  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы». Место выпускной квалификационной работы в системе 

подготовки политолога. ВКР как научная работа малой формы. Задачи и функции ВКР. 

Научный поиск: вопросы начинающего исследователя. Модель формирования 

исследовательских компетенций. Оценка исследовательских комипетенций 

 

Тема 1.1. Задачи и функции выпускной квалификационной работы» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы».  

2. Место выпускной квалификационной работы в системе подготовки политолога.  

3. ВКР как научная работа малой формы. 

4. Задачи и функции ВКР    

  

Тема 1.2.  Специфика научного поиска 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Научный поиск: вопросы начинающего исследователя.  

2. Модель формирования исследовательских компетенций.  

3. Оценка исследовательских компетенций 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Предмет  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы».  

2. Место выпускной квалификационной работы в системе подготовки политолога.  

3. ВКР как научная работа малой формы. 

4. Задачи и функции ВКР    

5. Научный поиск: вопросы начинающего исследователя.  

6. Модель формирования исследовательских компетенций.  

7. Оценка исследовательских компетенций 

 

Задание 2.  Составить библиографический список по теме ВКР. «Научная основа 

подготовки выпускной квалификационной работы». 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
Цель: выявить особенности методических требований к ВКР. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы работы над ВКР.  Методические требования к выбору темы и плану 

исследования. Особенности введения. Методические требования к основной части ВКР. 

Особенности работы с литературой. Проблема плагиата. Требования к оформлению ВКР. 
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Тема 2.1. Этапы работы над ВКР.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы работы над ВКР.   

2. Методические требования к выбору темы и плану исследования.  

3. Особенности введения. 

 

Тема 2.2. Методические требования к структуре и материалам ВКР 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методические требования к основной части ВКР.  

2. Особенности работы с литературой.  

3. Проблема плагиата. 

4. Требования к оформлению ВКР. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: обзор литературы и обоснование плана работы. 

 

Задание 1. Дайте обзор литературы по теме ВКР. 

Задание 2. Дайте обоснование структуры и плана ВКР. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ И ОШИБКИ В ТЕКСТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: уяснение современных методов политического управления в условиях 

информационного общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ключевые фрагменты исследования. Актуальность, объект, предмет исследования. 

Рабочая гипотеза. Цель и задачи исследования. Роль теоретической модели в 

политологическом исследовании. Рабочие материалы исследования и требования к ним. 

Научная статья как один из итогов исследования. 

 

Тема 3.1. Ключевые фрагменты исследования  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ключевые фрагменты исследования.  

2. Актуальность, объект, предмет исследования.  

3. Рабочая гипотеза.  

4. Цель и задачи исследования. 

5. Особенности основной части работы. 

 

Тема 3.2. Типичные ошибки ВКР и способы их исправления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины ошибок в ВКР.  

2. Роль теоретической модели в политологическом исследовании.  

3. Рабочие материалы исследования и требования к ним.  

4. Научная статья как один из итогов исследования. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: тезисы основных глав ВКР 

 

Задание 1. Изложите основные тезисы содержания глав ВКР. 

 

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 

УК-1  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

систематизации и 

Этап формирования 

навыков и получения 
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интерпретации   смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических текстах 

и источниках по профилю 

деятельности 

опыта 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Знать: алгоритмы 

формулировки задач, с 

вязанных с достижением 

цели, способы оценки 

вероятных рисков и 

ограничений, формы 

представления результатов 

решения задач 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

проектирования решения 

конкретной задачи, оценки 

рисков и ограничений, 

определения ожидаемых 

результатов решения 

задачи 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-7 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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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по профилю деятельности 

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 

Владеть: навыками 

текстологического и 

содержательного анализа 

текстов политологического 

содержания, включая 

документы, научную 

литературу, материалы 

СМИ, доклады экспертно-

аналитических центров  

Этап формирования 

знаний 

Знать: основные принципы 

и методы организации 

управленческих процессов 

Этап формирования 

умений 

Уметь: применять знания 

основных принципов и 

методов для организации 

управленческих процессов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 Способен решать 

научные задачи 

исследования 

политических 

Знать: основные методы и 

принципы научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 

Этап формирования 

знаний 
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процессов и 

отношений 

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 

УК-1, УК-2, 

ОПК-7, ПК-2, 

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. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-7, ПК-2, 

Этап 

формирования 

Решение логических 

и ситуационных 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 
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ПК-5, ПК-6 умений задач. Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

  

 

 

 

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-1, УК-2, 

ОПК-7, ПК-2, 

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  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы».  

2. Место выпускной квалификационной работы в системе подготовки политолога.  

3. ВКР как научная работа малой формы. 

4. Задачи и функции ВКР    

5. Научный поиск: вопросы начинающего исследователя.  

6. Модель формирования исследовательских компетенций.  

7. Оценка исследовательских компетенций 

8. Предмет  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы».  

9. Место выпускной квалификационной работы в системе подготовки политолога.  

10. ВКР как научная работа малой формы. 
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11. Задачи и функции ВКР    

12. Научный поиск: вопросы начинающего исследователя.  

13. Модель формирования исследовательских компетенций.  

14. Оценка исследовательских компетенций 

15. Этапы работы над ВКР.   

16. Методические требования к выбору темы и плану исследования.  

17. Особенности введения. 

18. Методические требования к основной части ВКР.  

19. Особенности работы с литературой.  

20. Проблема плагиата. 

21. Требования к оформлению ВКР. 

22. Ключевые фрагменты исследования.  

23. Актуальность, объект, предмет исследования.  

24. Рабочая гипотеза.  

25. Цель и задачи исследования. 

26. Особенности основной части работы. 

27. Причины ошибок в ВКР.  

28. Роль теоретической модели в политологическом исследовании.  

29. Рабочие материалы исследования и требования к ним.  

30. Научная статья как один из итогов исследования. 

 

Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

первоисточника из списка источников для ВКР.. 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 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455367 (дата обращения: 

31.05.2022). 

2. Байкова, Л. А.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 122 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12527-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475925 (дата обращения: 31.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471112 (дата 

обращения: 31.05.2022). 

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 

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/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки 

выпускной квалификационной работы» 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: 

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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− 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 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по  

дисциплине (модулю)   

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

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

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

5.2.1. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных Полнотекстовая база данных http://ebiblioteka.ru/ 

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

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения  дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» 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) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» 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) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» 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) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» 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) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» 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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изменения 

Дата 

введения 

изменения 

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 № 
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гуманитарного 
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2.  
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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 становлении и развитии государственного протокола и этикета, сущности, основных 

направлениях и особенностях российского государственного этикета и практических навыков 

(формирование) в области исследования протокола и этикета государственных служащих для 

дальнейшего использования в рамках  выбранной образовательной программы. 

Задачи дисциплины (модуля) : 

 формирование у студентов представлений о деловом этикете  как общественном 

явлении, особенностях государственного этикета;  

 обучение будущих специалистов умению самостоятельно следовать правилам 

делового этикета и протокола в условиях профессиональной деятельности; 

 получить представление о национальных и страновых особенностях делового 

этикета и государственного протокола; 

 формирование и  развитие инновационно ориентированного, социального 

мышления, способностей адекватно принимать профессиональные решения, учитывая 

специфику социальных процессов в обществе; 

 

1.2. Место дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Государственный протокол и этикет» реализуется в 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 41.03.04 - 

«Политология» (уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины (модуля)  «Государственный протокол и этикет» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в системе школьного гуманитарного 

образования, а также в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей) : », 

«Введение в специальность». «Политическое, социально-культурное и правовое 

пространство России и мира», «Политическая география», «Теория политики», «История 

политических учений», «Политическая социология 

Изучение дисциплины (модуля)  «Государственный протокол и этикет» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей) : 

«Практика научно-исследовательская работа (по теме ВКР)» 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 профессиональных компетенций: УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1. 
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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 

Командная   работа 

и лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Анализирует 

задачи социального 

взаимодействия и 

определяет свою роль в 

команде 

УК-3.2. Выявляет 

распределение ролей в 

команде и определяет 

соответствие ролей 

выполняемым 

функциям.  

УК-3.3. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

выполняемой 

командой. 

УК-3.4. Сопоставляет 

разные источники 

информации, 

необходимых для 

решения командной 

задачи.  

Знать: методику 

анализа задач 

социального 

взаимодействия  

Уметь: выявлять 

распределение ролей 

в команде и 

определять 

соответствие ролей 

выполняемым 

функциям. 

Владеть: навыками 

сопоставления 

разных источников 

информации, 

необходимых для 

решения командной 

задачи. 

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   

Знать:  

коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   

средства 

взаимодействия с 

партнерами.  
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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    

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. 

Уметь: выбирать на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые   стиль   

делового   общения, 

вербальные   и   

невербальные   

средства 

взаимодействия с 

партнерами на 

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. 
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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 

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. 

Знать: культурные 

особенности 

и традициях 

различных 

социальных групп в 

сфере своей 

специализации.  

Уметь: 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

Владеть: навыками 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития региона 

своей специализации 

Профессиональная 

коммуникация на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

ОПК-1.1. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

Знать: систему 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 
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языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

ОПК-1.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

ОПК-1.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках. 

ОПК-1.4. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде. 

ОПК-1.5. Ведет 

деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном (ых) и 

иностранном (ых) 

языках. 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках. 

Владеть: навыками 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном 

(ых) и иностранном 

(ых) языках. 
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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 8 семестре, составляет 3 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет с оценкой в 8 семестре. 

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. Теоретико-

методологические основы 

курса «Государственный 

протокол и этикет» 

36 18 18 6 4 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
 

 

Тема 1.1. Служба протокола в 

государственных органах: 

структура, основные 

направления деятельности 

 

12 8 4 2 0 0 2 

Тема 1.2. Одежда, внешний вид, 

поведение государственных 

служащих 

12 6 6 2 2 0 2 

Тема 1.3. Речевой этикет 

государственных служащих и 

этикет деловой переписки 

12 4 8 2 2 0 4 

Раздел 2. Протокол 

международного и делового 

сотрудничества 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. Подготовка и 

проведение визитов, поездок, 

государственных и 

международных мероприятий 

12 8 4 2 0 0 2 

Тема 2.2. Подготовка и 

проведение официальных 

приемов на высшем и высоком 

уровне 

12 6 6 2 2 0 2 

Тема 2.3. Подготовка и 

проведение переговоров на 

высшем и высоком уровне 

12 4 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Культура делового 

общения государственных и 

муниципальных служащих 

36 18 18 6 4 0 8 

Тема 3.1. Деловой этикет во 

взаимоотношениях между 

руководителями, подчиненными 

и коллегами 

12 8 4 2 0 0 2 

Тема 3.2. Деловой этикет при 

работе государственных 

служащих с гражданами 

12 6 6 2 2 0 2 

Тема 3.3. Деловой этикет 

публичных выступлений 
12 4 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
а
 

 

государственных служащих 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем часов за семестр  108 72 54 18 12 0 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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. 

Теоретико-

методологические 

основы курса 

«Государственный 

протокол и этикет» 

24 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела  

12 
Реферат, эссе, 

конспект 

первоисточников 
2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 2. Протокол 

международного и 

делового 

сотрудничества 

22 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела  

10 
Реферат, эссе, 

конспект 
первоисточников 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 

проверка 
качества 

выполненных 

заданий 
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Раздел 3. Культура 

делового общения 

государственных 

служащих 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела  

12 
Реферат, эссе, 

конспект 

первоисточников 
2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 
заданий 

Общий объем по 

семестру, часов 
72 32   34   6   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

Раздел 1. Теоретико-методологическая основа курса «Государственный протокол 

и этикет» 

Цель: выявить содержание, функции, а также роль и значение государственного 

протокола и этикета.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, содержание, специфика государственного протокола и этикета. Задачи курса 

«Государственный протокол и этикет». Служба протокола в государственных органах: 

структура, основные направления деятельности. Протокол и этикет – культура 

международного общения. Протокол – форма иерархического порядка. 

Государственное служебное и протокольное старшинство. Служба протокольного 

обеспечения. Традиции и современный международный опыт организации протокольных 

служб. Символы государственного суверенитета. Порядок использования флага, герба, 

гимна.  

Одежда, внешний вид, поведение государственных служащих. Речевой этикет 

государственных служащих и этикет деловой переписки. 

Тема 1.1. Служба протокола в государственных органах: структура, основные 

направления деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, содержание, специфика государственного протокола и этикета. 

2. Задачи курса «Государственный протокол и этикет».  

3. Протокол и этикет – культура международного общения. 

4. Служба протокола в государственных органах 

Тема 1.2. Одежда, внешний вид, поведение государственных служащих 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Одежда и внешний вид как компоненты делового этикета. 

2. Историческое развитие внешнего облика государственных служащих. 

3. Дресс-код и его деловые разновидности.  

Тема 1.3. Речевой этикет государственных служащих и этикет деловой переписки 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль речевого этикета в системе государственной службы 

2. Основные правила деловой переписки. 

3. Специфика речевого общения в системе государственной службы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Одежда и внешний вид как компоненты делового этикета. 

2. Историческое развитие внешнего облика государственных служащих. 

3. Дресс-код и его деловые разновидности.  

4. Роль речевого этикета в системе государственной службы 

5. Основные правила деловой переписки. 

6. Специфика речевого общения в системе государственной службы. 

7. Понятие, содержание, специфика государственного протокола и этикета. 

8. Задачи курса «Государственный протокол и этикет».  

9. Служба протокола в государственных органах. 

 

Задания 

1. Написать эссе: «Роль государственного протокола  в современной политике». 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

Раздел 2. Протокол международного и делового сотрудничества 

 

Цель: закрепить у обучающихся знания об особенностях протокола международного и 

делового сотрудничества 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие протокола международного делового сотрудничеств. Понятие 

дипломатического протокола и этикета. Подготовка и проведение визитов, поездок, 

государственных и международных мероприятий. Подготовка и проведение официальных 

приемов на высшем и высоком уровне. Протокол в дипломатической службе. 

Установление дипломатических отношений. Порядок назначения глав 

дипломатических представительств. Вручение верительных грамот. Протокольные визиты. 

Протокол многосторонней дипломатии. Протокольное обеспечение деятельности 

ООН. Организация и проведение международной конференции. Культура гостеприимства. 

Гостевой этикет. 

Организационно-протокольное обеспечение визита иностранной делегации. 

Подготовка программы пребывания зарубежных гостей. Встреча делегации. Размещение 

гостей в местах проживания. Деловая часть программы визита. Представительские 

мероприятия. Культурная программа. Особенности протокола визитов на высшем и высоком 

уровне. Понятие, значение и виды приемов. Подготовка приема. Протокольные аспекты 

подготовки переговоров. Этикет ведения переговоров. Подведение итогов переговоров, бесед 

 

 

Тема 2.1. Подготовка и проведение визитов, поездок, 

государственных и международных мероприятий  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие протокола международного делового сотрудничества.  

2. Особенности дипломатического протокола и этикета.  

3. Подготовка и проведение визитов, поездок, государственных и международных 

мероприятий  

Тема 2.2. Подготовка и проведение официальных приемов на высшем и высоком 

уровне 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль официальных приемов в системе международного сотрудничества. 

2. Основные уровни организации официальных приемов. 

3. Этикет и протокол официальных приёмов. 

 

Тема 2.3. Подготовка и проведение переговоров на высшем и высоком уровне 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика переговоров на высшем и высоком уровне. 

2. Уровень политических переговоров и специфика протокола. 

3. Подготовка к проведению переговоров. 

4. Протокольная специфика проведения переговоров. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

1. Форма практического задания: реферат, эссе, сравнительный анализ 

эмпирического и теоретического уровней политического знания.  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Специфика переговоров на высшем и высоком уровне. 

2. Уровень политических переговоров и специфика протокола. 

3. Подготовка к проведению переговоров. 

4. Протокольная специфика проведения переговоров. 

5. Роль официальных приемов в системе международного сотрудничества. 

6. Основные уровни организации официальных приемов. 

7. Этикет и протокол официальных приёмов. 

8. Понятие протокола международного делового сотрудничества.  

9. Особенности дипломатического протокола и этикета.  

10. Подготовка и проведение визитов, поездок, государственных и международных 

мероприятий  

 

Задания 

1. Написать эссе: «переговоры как инструмент современной политики». 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

Цель: расширить и закрепить знания студентов о культуре делового общения 

государственных служащих 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности культуры делового общения: профессиональная специфика. Деловой 

этикет и культура делового общения. Деловой этикет во взаимоотношениях между 

руководителями, подчиненными и коллегами. Деловой этикет при работе государственных 

служащих с гражданами. Официальный речевой этикет. 

Универсальные речевые этикетные формулы. Поздравления. Свидетельства уважения.  

Общение по телефону. Этикет официальной корреспонденции. Особенности 

национальной психологии и этикета. 

Деловой этикет публичных выступлений государственных служащих. 

Тема 3.1. Деловой этикет во взаимоотношениях между руководителями, 

подчиненными и коллегами  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности культуры делового общения: профессиональная специфика.  

2. Деловой этикет и культура делового общения.  

3. Деловой этикет во взаимоотношениях между руководителями, подчиненными и 

коллегами 

 

Тема 3.2. Деловой этикет при работе государственных служащих с гражданами 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологические особенности общения с гражданами.  

2. Этика делового общения в процессе коммуникации. 

3. Этикетные нормы обращения и общения. 

Тема 3.3. Деловой этикет публичных выступлений государственных служащих 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль публичных выступлений в политической деятельности. 

2. Психологические основы взаимодействия с аудиторией. 

3. Деловой этикет публичных выступлений. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Форма практического задания: реферат, эссе, сравнительная таблица. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.3: 

1. Роль публичных выступлений в политической деятельности. 

2. Психологические основы взаимодействия с аудиторией. 

3. Деловой этикет публичных выступлений. 

4. Психологические особенности общения с гражданами.  

5. Этика делового общения в процессе коммуникации. 

6. Этикетные нормы обращения и общения. 

7. Особенности культуры делового общения: профессиональная специфика.  

8. Деловой этикет и культура делового общения.  

9. Деловой этикет во взаимоотношениях между руководителями, подчиненными и 

коллегами 

 

Задания 

1. Написать эссе на тему: «Публичные выступления политика и его имидж»  
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2. На основе избранных критериев заполнить сравнительную таблицу «Общее и 

особенное в публичных выступлениях ведущих политиков». Для сравнения взять 3 – 4 

известных политиков. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

Итоговое практическое задание 

Прочитать статью по проблемам государственного протокола и этикета (объёмом не 

менее 0,5 а.л. или 20 000 знаков) и написать рецензию на нее (объем – не менее 4 страниц. 

Указать:  

ФИО автора и название статьи, название, год и номер выпуска журнала. 

Цель и задачи статьи. 

Структуру статьи и особенности понятийного аппарата.  

Степень использования первоисточников. 

Соответствует ли содержание теме и поставленным задачам. 

Выводы автора. 

 

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 

УК-3 Способен 

осуществлять 
Знать: методику анализа 

задач социального 

Этап формирования 

знаний 
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социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

взаимодействия  

Уметь: выявлять 

распределение ролей в 

команде и определять 

соответствие ролей 

выполняемым функциям. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

сопоставления разных 

источников информации, 

необходимых для решения 

командной задачи. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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 

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 

взаимодействия с 

партнерами на 

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 
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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 

ОПК-1  Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности 

Знать: систему норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов). 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (ых) языках. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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социокультурные различия 

в формате 

корреспонденции на 

государственном (ых) и 

иностранном (ых) языках. 

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-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1 

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. 

УК-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1 

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. 

УК-3, УК-4, УК-

5, ОПК-1 

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. Задачи курса «Государственный протокол и этикет».  

2. Роль публичных выступлений в политической деятельности. 
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3. Протокол и этикет – культура международного общения 

4. Протокол – форма иерархического порядка. 

5. Государственное служебное и протокольное старшинство. 

6. Служба протокольного обеспечения  

7. Традиции и современный международный опыт организации протокольных служб. 

8. Протокольная служба в Беларуси. 

9. Символы государственного суверенитета. Порядок использования флага, герба, гимна. 

10. Протокол в дипломатической службе. 

11. Установление дипломатических отношений. 

12. Порядок назначения глав дипломатических представительств. 

13. Вручение верительных грамот. 

14. Протокольные визиты. 

15. Завершение дипломатической миссии  

16. Протокол многосторонней дипломатии. 

17. Протокольное обеспечение деятельности ООН. 

18. Организация и проведение международной конференции. 

19. Культура гостеприимства. Гостевой этикет. 

20. Организационно-протокольное обеспечение визита иностранной делегации. 

21. Подготовка программы пребывания зарубежных гостей  

22. Встреча делегации  

23. Размещение гостей в местах проживания  

24. Деловая часть программы визита 6.1.6. Контакты с посольствами и консульствами. 

25. Представительские мероприятия. Культурная программа 

26. Особенности протокола визитов на высшем и высоком уровне  

27. Понятие, значение и виды приемов  

28. Подготовка приема  

29. Протокольные аспекты подготовки переговоров. 

30. Этикет ведения переговоров. 

31. Подведение итогов переговоров, бесед 

32. Официальный речевой этикет. 

33. Универсальные речевые этикетные формулы. Поздравления. Свидетельства уважения  

34. Общение по телефону. 

35. Этикет официальной корреспонденции. 

36. Особенности национальной психологии и этикета 

37. Психологические основы взаимодействия с аудиторией. 

38. Деловой этикет публичных выступлений. 

39. Психологические особенности общения с гражданами.  

40. Этика делового общения в процессе коммуникации. 

41. Этикетные нормы обращения и общения. 

42. Особенности культуры делового общения: профессиональная специфика.  

43. Деловой этикет и культура делового общения.  

44. Деловой этикет во взаимоотношениях между руководителями, подчиненными и 

коллегами 

45. Специфика переговоров на высшем и высоком уровне. 

46. Уровень политических переговоров и специфика протокола. 

47. Подготовка к проведению переговоров. 

48. Протокольная специфика проведения переговоров. 

49. Роль официальных приемов в системе международного сотрудничества. 
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50. Основные уровни организации официальных приемов. 

51. Этикет и протокол официальных приёмов. 

52. Понятие протокола международного делового сотрудничества.  

53. Особенности дипломатического протокола и этикета.  

54. Подготовка и проведение визитов, поездок, государственных и международных 

мероприятий  

55. Одежда и внешний вид как компоненты делового этикета. 

56. Историческое развитие внешнего облика государственных служащих. 

57. Дресс-код и его деловые разновидности.  

58. Роль речевого этикета в системе государственной службы 

59. Основные правила деловой переписки. 

60. Специфика речевого общения в системе государственной службы. 

61. Понятие, содержание, специфика государственного протокола и этикета. 

62. Служба протокола в государственных органах. 

 

Аналитическое задание представляет собой разбор конкретной практической 

ситуации,  связанной с выбором форм делового протокола и этикета. 

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 
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1. Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для 

вузов / А. В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14063-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477239 (дата обращения: 31.05.2022).  

2. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для вузов / 

Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — 2-е изд., 

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

ISBN 978-5-534-13344-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470229 (дата обращения: 31.05.2022).  

3.  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468746 (дата обращения: 31.05.2022).  

2. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муниципальной службы : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06059-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468934 (дата 

обращения: 31.05.2022). 

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 

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)  «Государственный протокол и этикет» 

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 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных Библиографическая и http://www.scopus.com/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам  и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля)  «Государственный протокол и этикет» 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)  «Государственный протокол и этикет» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

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)  «Государственный протокол и этикет» 

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)  «Государственный протокол и этикет» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Государственный протокол и этикет» 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)  «Государственный протокол и этикет» 

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 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о 

виртуальной образовательной среде, основах современных информационно-коммуникационных 

технологий системы дистанционного обучения, приобретения практических навыков работы по 

электронному взаимодействию студента и преподавателя в электронной образовательной среде, 

использования электронных образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а 

также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов 

работы с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения 

качества образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия; 

2. овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические задания и проходить тестирование; 

3. привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование программно-

аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. 

Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

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

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации  

Умеет соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

Имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной задачи 

и проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ исходя 

из действующих правовых 

норм.  

Знать: необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы и 

методологические 

основы принятия 

управленческого 

решения 

Уметь: анализировать 

альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать план, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ 

Владеть: методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 
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Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

также потребности 

ресурсах 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из требований 

рынка труда  

Уметь: 

демонстрировать 

умение самоконтроля 

и рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории; 

Владеть: способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворять 

образовательные 

интересы и 

потребности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения  

 

Очно-заочная  форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

  

Примечание [A1]:  
 

при наличии 
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

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

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Дисциплина (Семестр 1) 

Раздел 1. Электронные 

технологии в 

образовании 

28 16 12 8 - 4 - - - - - 

Тема 1.1. Основные 

понятия электронного 

обучения 

10 6 4 2 - 2 - - - - - 

Тема 1.2. Формы и 

технологии обучения 
10 6 4 2 - 2 - - - - - 

Тема 1.3. Модель 

электронного обучения 
8 4 4 4 - - - - - - - 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ» 

35 23 12 8 - 4 - - - - - 

Тема 2.1. Общие 

сведения об СДО и 

интерфейс «Виртуальной 

образовательной среды 

РГСУ» 

14 12 2 2 - - - - - - - 

Тема 2.2. Изучение 

учебной дисциплины в 

СДО 

16 10 6 4 - 2 - - - - - 

Тема 2.3. Сервисы 

взаимодействия в СДО 
5 1 4 2 - 2 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

   

Общий объем, часов 72 39 24 16 - 8 - - - - - 
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2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование программно-

аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. 

Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

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

 

Тема 1.1. Основные понятия электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 

педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки знаний студенту. 

 

Тема 1.2. Формы и технологии обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 

«электронного обучения». Использование программно-аппаратной платформы электронного 

обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные 

причины перехода к использованию информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

 

Тема 1.3. Модель электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и 

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация 

учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов, использующиеся в СДО. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: электронные технологии в образовании 

Форма практического задания: эссе 

 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
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5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – зачет методом электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ 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. 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.   

 

Тема 2.1. Общие сведения об СДО и интерфейс «Виртуальной образовательной 

среды РГСУ» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Разделы «Деканат», «Мои курсы». 

 

Тема 2.2. Изучение учебной дисциплины в СДО 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Доступ 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. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы 

разделов. 

Тема 2.3. Сервисы взаимодействия в СДО 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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.   

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: система дистанционного образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ» 

Форма практического задания: кейс-здание 

Перечень тем кейс-заданий к Разделу 2: 
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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 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – зачет методом электронного тестирования 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Дисциплина (семестр 1) 

Раздел 1. Электронные 

технологии в образовании 16 

Подготовка эссе  

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

23 

Выполнение кейс – задания 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по семестру, 

часов 

39  

Общий объем по дисциплине, 

часов 

39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    

2. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

3. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 

4. Что такое электронная форма обучения? 

5. Что подразумевает электронное обучение? 

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

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

8. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

9. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

10. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

11. Что включает в себя установочная лекция? 

12. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

13. Назовите основные критерии оценки реферата. 
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14. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

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

16. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

17. Что такое веб-браузер? 

18. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности? 

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

обучения? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715.  

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

3. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

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

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

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

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

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

6. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

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

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

9. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

10. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

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

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

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

14. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

15. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

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

«задание»? 

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

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/511715
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образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715.  

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

4. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

https://urait.ru/bcode/511715
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материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является  зачет, который проводится в электронной форме методом электронного 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, 

практическая работа, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по системе «зачтено / не зачтено». 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

 

 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании 

УК-1 Компьютерное 

тестирование  

Преимуществом электронного обучения является … 

(!)обучение в удобное время 

(?)выработка навыков работы в коллективе 

(?)потребность в современном компьютерном оборудовании 

(?)выработка навыков публичного выступления 

Не является преимуществом электронного обучения … 

(!)выработка навыков работы в коллективе 

(?)обучение в удобное время 

(?)обучение в удобном месте 

(?)снижение финансовых затрат на обучение 

Электронное обучение – это … 

(!)обучение с помощью Интернет и мультимедиа 

(?)обучение с помощью телевидения 

(?)обучение с помощью радио 

(?)обучение с помощью электронных книг 

Какие из учебных действий не являются элементами электронного обучения? 

(!)просмотр телевизионной передачи 

(?)компьютерное тестирование в присутствии преподавателя 

(?)изучение материалов электронной библиотеки 

(?)выполнение виртуальной лабораторной работы 
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№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

УК-2 Компьютерное 

тестирование  

Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

(!)экономичность образовательного процесса 

(!)высокое качество образования 

(?)сокращение сроков обучения 

(?)рост производительности труда учебной администрации 

Какие из перечисленных инструментов являются синхронными? 

(!)чат 

(!)вэбинар 

(?)форум 

(?)е-mail 

Какие из перечисленных инструментов являются синхронными? 

(!)чат 

(!)видеоконференция 

(?)форум 

(?)система обмена файлами 

Какие из перечисленных инструментов являются асинхронными? 

(!)система обмена файлами 

(!)е-mail 

(?)чат 

(?)вэбинар 

По прогнозам, в будущем электронное обучение будет ...  

(!)одним из основных инструментов обучения 

(!)одним из факторов повышения качества образования 

(?)не будет применяться 

(?)будет вспомогательным инструментом 
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№ п/п Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

2. Раздел 2. 

Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

УК-6 Компьютерное 

тестирование  

СДО РГСУ – это... 

(!)Полнофункциональная законченная система управления обучением. 

(?)Инструмент для организации видеоконференций. 

(?)Многопользовательская он-лайн игра. 

Какие задачи не решаются системой дистанционного обучения? 

(?)Хранение и распространение учебно-методических материалов. 

(?)Обеспечение взаимодействия преподавателя, студентов и учебной 

администрации. 

(?)Обеспечение учебного администрирования. 

(!)Обеспечение взаимодействия студентов между собой. 

Как отправить ссылку на страницу в СДО, где произошла ошибка? 

(!)С помощью виджета «Техническая поддержка». 

(?)Такой возможности не существует. 

(?)Главное меню --> Сервисы --> Техническая поддержка. 

Доступ к списку дисциплин осуществляется через раздел: 

(!)Мои курсы. 

(?)Домой. 

(?)Деканат. 

(?)Мои дисциплины. 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды 

контролируе

мой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. В чем заключается организация обратной связи и принятия 

оптимальных решений в управлении качеством обучения? 

2. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

3. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной 

форме обучения Вы знаете? 

4. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

5. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

6. Что определяет использование механизмов проведения 

тестирования? 

7. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

8. Определите основные части модульных образовательных программ 

«Студент в среде электронного обучения». 

9. Каковы особенности планирования и использования входного 

контроля знаний? 

10. Сформулируйте социально-экономическую сущность 

дистанционной формы обучения. 

11. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

12. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной 

работы студента в виртуальной образовательной среде. 

УК-2 1. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и 

правила ее проведения? 

2. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении 

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ. 

3. Укажите положительные и отрицательные моменты системы 

дистанционного обучения (на личном примере). 

4. Какие социальные технологии применяются при реализации 

стратегии проведения дистанционного образования? 

5. Какова роль государства в реализации программ дистанционного 

обучения?  

6. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 

электронной образовательной среде.  

7. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной 

дисциплины в системе дистанционного обучения? 

8. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в 

СДО? 
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УК-6 1. Особенности применения дистанционного обучения в России и за 

рубежом 

2. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного 

обучения 

3. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

4. Инструменты электронного обучения 

5. Технологии электронного обучения 

6. Задачи системы СДО в обучении 

7. Интерактивность системы СДО 

8. Коммуникации в системе СДО 

9. Учебный процесс в системе СДО 

10. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715.  

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820. 

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751. 

  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/511715
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/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к 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 компьютерами. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

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. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

http://elibrary.ru/  

 

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

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины 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 применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме электронного тестирования,  

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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.).  

 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска работы с последующим 

применением полученных знаний в профессиональной сфере; в формировании практических 

навыков мониторинга рынка труда, оценки средней заработной платы на рынке труда, 

самопрезентации, проведения собеседований и процедуры оформления на работу.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать основные источники и методы поиска работы; 

− знать правила оформления на работу; 

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

− знать основные цели личностного и профессионального развития, способы построения 

деловой карьеры; 

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на работу. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи;  

УК-1.2.  Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на основе 

синтеза и критического анализа 

информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: 

методики 

постановки задач. 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию о 

подборе персонала. 

 Владеть: 

навыками 

разработки, 

внедрения, 

контроля, оценки и 

корректировки 

технологий и 

методов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 
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Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее решения 

выбирая оптимальный способ 

исходя из действующих правовых 

норм. 

 

Знать: этапы найма 

и методы отбора 

персонала, 

процедуру подбора 

и отбора персонала. 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации. 

Владеть: 

инструментами, 

отбора и адаптации 

персонала, 

навыками деловой 

оценки персонала 

при найме. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Объективно оценивает 

временные ресурсы и ограничения 

и эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и реализует 

персональную траекторию 

непрерывного образования и 

саморазвития. 

 

Знать: цели 

организации и цели 

личности, SMART-

технологию 

постановки целей 

Д. Доурдэна, 

систему постановки 

целей Г. 

Архангельского, 

основные приёмы 

планирования 

рабочего времени, 

метод контроля 

«Пяти пальцев» Л. 

Зайверта. 

Уметь: определять 

потери и 

нерациональные 

затраты рабочего 

времени, рассчитав 

коэффициент 

использования 

рабочего времени, 

коэффициент 

потерь времени по 

организационно-

техническим 

причинам. 

 Владеть: навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени, 

приёмами 

делегирования 
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полномочий. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
24 24 

Лекционные занятия 
16 16 

Практические занятия 
8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 
39 39 

Контроль промежуточной аттестации 
9 9 

Форма промежуточной аттестации 
зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72 

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. 

Профессиональное 

самоопределение 
30 18 12 8  4  

 
  

 

Тема 1.1. Рынок труда 14 8 6 4  2  
 

   

Тема 1.2. 

Профессиональная 

деятельность 

16 10 6 4  2  
 

  

 

Раздел 2. Технологии 

поиска работы 
33 21 12 8  4  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие 

карьеры 
15 9 6 4  2  

 
  

 

Тема 2.2. Планирование 

трудоустройства 
18 12 6 4  2  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8  
 

   

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рынок труда, профессиональное самоопределение. 

Тема 1.1. Рынок труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия «рынок труда». Структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные особенности рынка 

труда. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 – «О занятости населения в Российской Федерации». 

Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. Безработица. Виды безработицы. Последствия 

безработицы. Социально-правовая защита безработных в РФ. 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, специальности, 

должности. Классификация профессий. Формула профессии. Профпригодность. Требования, 

предъявляемые к профессиям. Смежные профессии. Сферы профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда. Мотивация деятельности как целеполагание, 

самоопределение. Факторы, которые влияют на эффективное осуществление профессиональной 

деятельности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: рынок труда 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Провести анализ востребованности направления (по которому обучаются студенты) 

на региональном рынке труда. 

2) Провести сравнительный анализ, сформировать рейтинг перспективных профессий 

региона. 

Тема практического занятия: профессиональная деятельность 

Форма практического задания: кейс-задание 

Пример кейс-задания 

Начало самостоятельной жизни человека в обществе связано с выбором профессии, 

ориентацией на ту или иную сферу общественной жизни; с идеалами и целями, определяющими 

общественное поведение и отношение. Наиболее ответственным в профессиональном 

самоопределении выпускников является этап выбора направления и способа получения 

профессионального образования. Именно на этом этапе происходит конкретизация личностных 

целей, под которой выстраивается новая модель деятельности и идёт переориентация внутренних 

ресурсов.   

В профессиональной ориентации учащихся одним из важных факторов самоопределения 

является «престижность выбираемой профессии».  Самореализация личности в труде может 

осуществляться по разным направлениям. Это может быть утверждение своего достоинства 

через качественное выполнение поставленных производственных задач, самореализация через 

поиск новых задач и смыслов в труде. Это может быть самореализация через утверждение своего 
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превосходства над другими людьми или через альтруистический труд, ориентированный на то, 

чтобы делать людям добро.  

Стремление быть уважаемым и достойным членом общества может реализоваться 

разными путями. Профессиональное самоопределение уместно понимать как деятельность 

человека, принимающего то или иное решение в зависимости от его развития как субъекта труда. 

Таким образом, учащиеся осознают, что стоят на пороге жизни. Поэтому они склонны 

рассматривать знания не как самоценность, а как инструмент, с помощью которого они смогут 

получить профессию, обеспечить себе большой доход и высокий уровень жизни.  

Само понимание «успеха» (тесно связанное с представлением об элитарном) 

неоднозначно. Неоднозначность проявляется не только в этическом плане (что имеет 

общественную ценность, а что нет), но и в самом процессе профессионального самоопределения. 

Например, на ранних этапах развития субъекта труда многое определяется тем, насколько 

воспитатели и родители сумеют сформулировать у ребёнка позитивное отношение к честному и 

творческому труду.  

Для студента на первый план выходит «успешная учёба», а также престижность 

профессии. Престиж профессии определяется на основании сложившейся системы ценностей и 

является феноменом общественного сознания, в котором отражается существующая в обществе 

иерархия профессий, складывающаяся из уровня образования, ответственности, величины 

оплаты труда и т.д. Престиж профессии представляет собой оценку социальной значимости 

профессии, выработанную обществом, и является элементом представления о профессии, тесно 

связанным с социальным аспектом самоопределения.   

Вопросы:  

1. Что является важнейшим фактором в выборе профессии?  

2. Назовите  основные направления реализации личности в труде.  

3. Что такое профессиональное самоопределение?    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА РАБОТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Карьера, проектирование карьеры, планирование трудоустройства. 

Тема 2.1. Понятие карьеры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение 

человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная и 

др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

Проектирование карьеры. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Планирование карьеры и необходимые для нее условия. Методы 

управления карьерой в организации. 

Тема 2.2. Планирование трудоустройства 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск работы, 

прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск работы – это поиск 

информации. Источники информации (в том числе неформальные) о возможностях 

трудоустройства, ценность и важность использования этих источников при поисках работы. 

Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные СМИ, 

работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных и 

общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

Эффективность использования источников информации о возможностях трудоустройства. 

Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение 

конкурентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного поведения 

при взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды и структура 

резюме. Ошибки при составлении резюме. Правила составления сопроводительных писем. 

Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: понятие карьеры 

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Провести самоанализ умений и способностей; определить варианты построения своей 

карьеры. Выполнить упражнение «Мои достижения (на фактический момент времени)». 

Выполнить упражнение «Цели карьеры». 

2) Составление собственного резюме. 

Тема практического занятия: планирование трудоустройства  

Форма практического задания: аналитическое задание 

Пример аналитического задания  

1) Оценить правила поиска работы. Спланировать процесс трудоустройства. 

Сформировать индивидуальные планы поиска работы. Произвести анализ барьеров, мешающих 

трудоустройству. 

2) Составить плана собственного трудоустройства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 4) 
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Раздел 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

18 
Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ 

ПОИСКА РАБОТЫ 
21 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
39 

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике. 

3. Особенности занятости студентов. 

4. Классификация профессий для целей профориентации. 

5. Профессиональные типы личности по Дж. Холланд. 

6. Типы профессий в классификации Е.А. Климова. 

7. Психомоторные показатели в профконсультировании. 

8. Роль нейродинамических особенностей в выборе профессии. 

9. Личностные факторы профессионального выбора. 

10. Становление интересов личности. 

11. Профессиональная идентичность. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

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

https://urait.ru/bcode/516339; 

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497; 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

4. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
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278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Эффективные каналы поиска работы.  

2. Стандарты составления документации для работника.  

3. Форматы и технологии отбора. 

4. Секреты успешного интервью.  

5. Классификация профессий для целей профориентации. 

6. Форматы неполной занятости.  

7. Определение оптимума занятости.  

8. Взаимодействие работодателей и вузов: возможности для занятости и развития компетенций.  

9. Основные универсальные компетенции для молодого специалиста.  

10. Эффективная презентация – основные правила, технологии, примеры. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

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

https://urait.ru/bcode/516339; 

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497; 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

4. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://urait.ru/bcode/519897
https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое – 

25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10–20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3–4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

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

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. «Профессиональное самоопределение» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. Демография – это: 

а) наука о народонаселении; 

б) наука о природных ресурсах; 

в) наука о доходах населения; 

г) наука об эффективности производства. 

 

2. Уровень безработицы – это: 

А) отношение численности безработных к численности рабочей силы; 

б) сумма уровней фрикционной и структурной безработицы; 

в) доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню занятости. 

 

3. По состоянию здоровья инженер переехал в другой город и из-за переезда не работал 

полтора месяца. Это должно быть учтено при исчислении: 

а) как фрикционной, так и структурной безработицы; 

б) циклической безработицы; 

в) фрикционной безработицы; 

г) структурной безработицы. 

Код контролируемой компетенции УК-2 

4. Информация о процедуре предоставления государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы предоставляется: 

а) платно; 

б) бесплатно; 

в) частично оплачивается. 

 

5. Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в интернет-сайт; 

д) в частное агентство по трудоустройству. 

 

6. Рынок труда – это: 

а) составная часть производства; 

б) система общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы; 
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в) система социально-экономических отношений по поводу распределения и 

перераспределения занятого населения; 

г) все перечисленные определения правильны; 

д) все перечисленные определения неверны. 

Код контролируемой компетенции УК-6 

7. Какой группы профессий, выделенных учёными, не существует? 

а) опасные профессии; 

б) системные профессии; 

в) напряжённые профессии; 

г) вредные профессии. 

 

8. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) трудовая книжка; 

б) справка об окончании кружка; 

в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; 

г) паспорт; 

д) резюме; 

е) аттестат или диплом; 

ж) заявление. 

 

9. Какие документы не относятся к деловым? 

а) объяснительная записка; 

б) заявление; 

в) докладная записка; 

г) эпистолярная переписка; 

д) доверенность. 

 

10. Перед тем как принять предложение о работе, необходимо оценить:  

а) перспективы карьерного роста;  

б) численность предприятия; 

в) свое физическое здоровье;  

г) количество конкурентов у предприятия. 

Раздел 2. «Технологии поиска работы» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции УК-1 

1. К числу способов поиска работы относятся:  

А) поиск с помощью частных служб;  

Б) поиск через знакомых; 

В) поиск с помощью государственной службы трудоустройства;  

Г) все ответы верны. 

 

2. Какие фазы можно выделить в процессе поиска новой работы? 

А) первая и вторая;  

Б) начальная и заключительная;  

В) активная и пассивная;  

Г) основная и второстепенная.  
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3. Какую цель преследует этап установления контакта с работодателем? 

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность; 

Г) выбор из предложенных вакансий.  

Код контролируемой компетенции УК-2 

4. Какую цель преследует этап подготовки к собеседованию?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

 

5. Какую цель преследует этап прохождения собеседования?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

 

6. Какую цель преследует этап принятия решения?  

А) получение приглашения на собеседование;  

Б) произвести выгодное впечатление на работодателя;  

В) получение приглашения на вакантную должность;  

Г) выбор из предложенных вакансий.  

Код контролируемой компетенции УК-6 

7. Целью какого этапа является сохранение контактов на случай нового обращения?  

А) этап принятия решения;  

Б) этап прохождения собеседования;  

В) этап обратной связи с руководителями других фирм;  

Г) этап подготовки к собеседованию.  

 

8. Каким способом поиска работы следует воспользоваться соискателю, если он не только 

хочет найти работу, но и может пройти переподготовку и повышение квалификации совершенно 

бесплатно? 

А) с помощью государственной службы;  

Б) с помощью частных служб трудоустройства;  

В) с помощью газет и журналов;  

Г) с помощью знакомых.  

 

9. Что не является преимуществом скрытого рынка вакансий?  

А) у вас меньше конкурентов;  

Б) у вас больше конкурентов;  

В) у вас больше шансов найти работу, соответствующую вам;  

Г) у вас есть возможность создать новую должность. 

 

10. От чего не зависит разброс в оплате труда?  

А) от отрасли, в которой вы предполагаете работать;  

Б) от компании, которая нанимает сотрудника;  

В) от вашего внешнего вида;  

Г) от того впечатления, которое вы смогла произвести на работодателя. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы / задания 

УК-1 
1. Рынок труда – это: 

а) система социально-экономических отношений по найму и оплате 

безработной части 

населения, регулируемых трудовыми нормами; 

б) система социально-экономических отношений по поводу 

распределения и перераспределения занятого населения; 

в) система социально-экономических отношений по поводу 

формирования, потребления, распределения и перераспределения 

рабочей силы, ее найма и оплаты, регулируемых 

трудовыми нормами и проявляющихся как метод управления трудовыми 

ресурсами;  

г) все ответы верны.  

 

2. Как называется вид трудовой деятельности человека, который требует 

особой подготовки и является источником доходов? 

а) профессия; 

б) должность; 

в) квалификация; 

г) нет правильного ответа. 

  

3. Как называется квалифицированный человек, «продающий» 

результаты своего труда? 

а) «дилетант»; 

б) «любитель»; 

в) «профессионал»; 

г) нет правильного ответа. 

  

4. Выбираемая профессия должна соответствовать: 

а) спросу на рынке труда; 

б) интересам; 

в) требованиям работодателя; 

г) все варианты верны. 

  

5. Возраст работника снижает вероятность межфирменной мобильности. 

Потому что с возрастом: 

а) ухудшается его здоровье; 

б) увеличивается его специфический человеческий капитал; 

в) повышается его заработная плата; 

г) возрастает его производительность.  

  

6. Как называется группа профессий, сходных по предмету труда? 

а) тип профессий; 
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б) класс профессий; 

в) классификация профессий; 

г) нет правильного ответа. 

  

7. Как называется документ, содержащий краткую историю карьеры и 

описание профессионально важных качеств человека, который ищет 

работу? 

а) справка; 

б) автобиография; 

в) резюме; 

г) заявление. 

  

8. Резюме имеет: 

а) рекламный характер; 

б) творческий характер; 

в) исполнительский характер; 

г) нет правильного ответа. 

  

9. Какова цель резюме? 

а) знакомство с работодателем; 

б) собеседование; 

в) знакомство с кандидатом; 

г) нет правильного ответа. 

  

УК-2 
10. Какой период времени составляет регламент информативной беседы 

по телефону? 

а) 1 – 1мин 15 сек; 

б) 2 – 3 мин; 

в) 4-5 мин; 

г) нет правильного ответа. 

  

11. Какие этапы включает в себя структура беседы по телефону? 

а) вводный; 

б) основной; 

в) заключительный; 

г) все ответы верны. 

  

12. Чем завершается правильно проведенный телефонный разговор с 

потенциальным работодателем?  

а) приглашением на собеседование; 

б) приемом на работу; 

в) отказом; 

г) нет правильного ответа. 

  

13. Как называется интервью с заданными, типовыми вопросами, ответы 

на которые требуют точной и профессиональной оценки? 

а) беседа; 

б) собеседование; 

в) рассказ; 

г) нет правильного ответа. 

  

14. Как называется вид интервью при приеме на работу, при котором 

вопросы задаются в заранее установленном порядке? 
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А) «ситуационное» 

Б) «стрессовое» 

В) «поведенческое» 

Г) «структурированное» 

  

15. Какие документы не нужны при трудоустройстве? 

а) диплом; 

б) справка об окончании кружка; 

в) паспорт; 

г) резюме. 

  

16. Какие документы не относятся к деловым? 

а) объяснительная записка; 

б) заявление; 

в) докладная записка; 

г) переписка по интернету. 

  

17. Как называется степень соответствия профессиональных 

возможностей человека требованиям профессии? 

а) «профессиональные важные качества»; 

б) «профессиональная пригодность»; 

в) «профессиональная ориентация»; 

г) нет правильного ответа. 

  

18. Как называется проверка уровня развития общих и специальных 

способностей человека, особенностей интеллекта и характера с 

помощью психологических тестов? 

а) «профессиональное тестирование»; 

б) «профессиональный опрос»; 

в) «профессиональное анкетирование»; 

г) нет правильного ответа. 

  

19. Как называются способности, определяющие успешность 

выполнения какого-либо конкретного вида деятельности? 

а) «общие»; 

б) «профессиональные»; 

в) «специальные»; 

г) нет правильного ответа. 
 

УК-6 
20. Наличие незанятого рабочего места или должности, на которую 

может быть принят новый работник, называется: 

А) «должность»; 

Б) «работа»; 

В) «вакансия»; 

Г) «карьера». 

 

21. Как называется профессиональный и служебный путь человека, 

изменение им своего  профессионального и служебного положения? 

а) «вакансия»; 

б) «карьера»; 

в) «работа»; 

г) нет правильного ответа. 
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22. Как называется вид карьеры, предполагающий перемещение в 

смежную функциональную область, а также выполнение конкретной 

служебной роли на должности, которая не закреплена в организации? 

а) «вертикальная»; 

б) «горизонтальная»; 

в) «перпендикулярная»; 

г) «параллельная». 

  

23. Данный вид модели деловой карьеры представляет собой процесс, 

при котором работник занимает должность в течение некоторого 

времени, в течение которого полностью изучает её особенности и 

специфику.  Затем накопленный опыт позволяет сотруднику занять 

более высокий пост. Как называется такая модель деловой карьеры? 

а) «лестница»; 

б) «трамплин»; 

в) «змея»; 

г) «перепутье». 

  

24. Основным требованием к составлению резюме является: 

а) краткость; 

б) правдивость; 

в) грамотность; 

г) все ответы верны. 

  

25. В данном типе резюме события излагаются в обратном порядке (т.е. 

начиная с последнего) перечисляются все места работы соискателя и 

обязанности, которые он выполнял. Выбирают его, если в карьере 

отмечается устойчивый и последовательный рост. Как называют такой 

тип резюме? 

а) «функциональный»; 

б) «хронологический»; 

в) «комбинированный»; 

г) нет правильного ответа. 

  

26. Какой тип резюме включает помимо описания профессиональных  

достижений перечисление основных этапов трудовой биографии? 

а) «функциональный»; 

б) «хронологический»; 

в) «комбинированный»; 

г) нет правильного ответа. 

  

27. Как называется интервью, основная цель которого – отсеять 

случайных кандидатов, которые явным образом не соответствуют 

заявленным критериям и ожиданиям работодателя? 

а) «отборочное интервью»; 

б) «отсеивающее интервью»; 

в) «свободное интервью»; 

г) «стрессовое интервью». 

  

28. Во время данного вида собеседования оценивается основная масса 

информации о претендентах на вакантную должность: опыт работы, 

личностные качества, ожидаемая зарплата, готовность к выходу на 

работу и т.д. Как называется такое интервью? 
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а) «отборочное интервью»; 

б) «отсеивающее интервью»; 

в) «свободное интервью»; 

г) «стрессовое интервью». 

  

29. Как называется государственное учреждение, предоставляющее 

населению бесплатные услуги по профессиональной ориентации и 

психологическую поддержку? 

а) «органы социальной защиты населения»; 

б) «центр психологической поддержки»; 

в) «центр пенсионного обеспечения населения»; 

г) «центр профориентации». 

  

30.  Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? 

а) в отделение полиции; 

б) в отделение связи; 

в) в государственную службу занятости; 

г) в налоговую инспекцию. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-

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

https://urait.ru/bcode/516339;   

2. Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и 

практикум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517497.   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511328; 

2. Анисимов, А. Ю.  Управление персоналом организации : учебник для вузов / 

А. Ю. Анисимов, О. А. Пятаева, Е. П. Грабская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14305-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519897.   

https://urait.ru/bcode/516339
https://urait.ru/bcode/517497
https://urait.ru/bcode/511328
https://urait.ru/bcode/519897
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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 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как 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 материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям; 

− 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач)  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. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере, в формировании практических навыков по информационной 

безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий для 

аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах поиска и 

поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, снижать 

круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;   

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Знать: основы поиска 

информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с агрегаторами 

новостей, электронными 

подписками, социальными 

сетями, форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и 

критического анализа 

информации.  

Знать: виды спама и 

нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с 

ними 

Уметь: использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации и 

информационные технологии 
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для выполнения поставленных  

задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем 

ассортименте платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем. 

Уметь: работать с большими 

объемами информации 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 
Семестр 

 1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма 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
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и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
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н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

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
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. 

Аналитическая работа в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

28 16 12 8  4 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

7 4 3 2  1 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа  

7 4 3 2  1 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации.  

7 4 3 2  1 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

7 4 3 2  1 
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альтернативных 

источников информации.  

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
35 23 12 8  4 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

8 5 3 2  1 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

9 6 3 2  1 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

9 6 3 2  1 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

9 6 3 2  1 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и 

информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. 

Сущность информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической 

работы. Общие методы информационно-аналитической работы. Законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. 

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная 

часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). 

Категории системного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика основных определений 

системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного анализа и его основные принципы. 

Виды категорий системного анализа. Основные представления системного анализа как 

методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 
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требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса.  Три основных 

и принципиально одинаковых функций работы поисковых машин. Специальная программа-

робот спайдер (spider, паук) для построения списка слов, найденных на странице. Работа 

поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому 

нахождению информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. Работа с различными 

числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. Классификация информационных 

ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные критериальные 

характеристики информационного поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-

семиотический подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект 

понятия «информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  Альтернативные 

источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1.: Понятие аналитической работы в 

глобальных сетях и информационных системах. Определение стартового уровня 

владения компетенцией. Основы поиска информации.   

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 
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4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). Категории системного анализа  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема практического занятия 1.3.: Основные механизмы поиска в 

поисковой машине. Подходы к определению достоверности информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

 Тема практического занятия 1.4.: Уточнение информации из различных 

источников, применение альтернативных источников информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 
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7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров 

организаций и юридических лиц. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 

России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она 

определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия 

статистики текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа данных (по 

степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной 

анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-

анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки текста. 
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Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных данных. 

Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы машинного 

обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи 

компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение 
местоположений и параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых 

данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема практического занятия 2.3.: Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста.  

Форма практического задания: дискуссия 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного перевода. 

Подходы к мультиязыковому поиску 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Проанализируйте области применения больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом. 

9. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

10. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

13. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

14. Опишите методы статистического анализа текста. 
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15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа. 

16. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

17. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

18. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

21. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

6 Подготовка реферата  

6 Подготовка к контрольной работе 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

8 Подготовка к контрольной работе 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

2.  Аналитика в глобальных сетях. 

3.  Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Безопасность веб-приложений. 

6.  Источники информации и их свойства. 

7.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

8.  Обзор поисковых систем. 

9.  Практическое использование поисковых систем (на примере). 

10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. 

11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. 

12.  Информация и ее свойства Источники информации. 

13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы. 

14.  Методы информационно-аналитической работы. 

15.  Этапы накопления и подготовки  информации.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей 

их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных.  

14. Машинный перевод: современные технологии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-2. 
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Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023).  

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. Шабанов. 

– Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-7271-

1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf  

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов, 

Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8. – https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf  

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 



 
21 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

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

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы , 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел -1  

"Аналитическая 

работа в 

глобальных 

сетях и 

информационны

х системах" 

УК-1 Контрольн

ая работа 

1. Определение модели компьютерной 

системы (КС). 

2. Задачи  системных исследований, 

предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений  

3. Сущность и принципы 

информационно-аналитической 

работы. 

4. Сравните поисковые системы для 

поиска информации в интернете. 

5. Особенности применения линейной 

алгебры в анализе данных. 

6. Системный анализ и его основные 

принципы. 

7. Основная задача поисковых систем. 

Обзор поисковых систем.  

8.  Средства контроля достоверности 

информации. 

9. Подготовка заключения аналитика для 

передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

10. Понятие информации, 

информационного канала. Подходы к 

определению информации. 

11. Первичные и вторичные источники 

информации. 

12. Критерии характеристик 

информационного поиска. 

13. Оценка результатов поиска 

информации. 

14. Закон целевой достаточности 
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информации. 

15. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники 

информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

2. Раздел -2 «Работа с 

большими 

данными» 

УК-1 Контрольн

ая работа   

1. Дайте определение понятия больших 

данных. 

2. Проанализируйте области применения 

больших данных. 

3. Расскажите историю развития 

наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как 

научной дисциплины 

5. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях 

6. Перечислите наукометрические базы 

данных  в России  

7. Что такое Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 

основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ 

8. Расскажите о геолокации и 

геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

9. Выполните сравнительную 

характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

10. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы 

анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор 

системы анализа текстовой 

информации. 

13. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа 

данных 

14. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность 

дисперсионного анализа 

16. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 
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17. Расскажите о развитии систем 

машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

18. В чем отличие машинного 

(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления 

развития систем машинного перевода 

(Machine Translation, МТ) 

20. Раскройте содержание понятия 

Системы автоматизированного 

перевода 

21. Расскажите о принципах 

безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях 

ее настройки  

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений  

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
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10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите 

три рабочие фазы проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

25. Дайте определение понятия больших данных. 

26. Проанализируйте области применения больших данных. 

27. Расскажите историю развития наукометрии. 

28. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины 

29. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях 

30. Перечислите наукометрические базы данных в России  

31. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их 

соотношение друг с другом. 

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных 

38. Опишите методы статистического анализа текста. 

39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 
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40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

42. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

43. Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ) 

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода 

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях ее настройки  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023); 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023); 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шабанов Т.Ю.. Современные технологии поиска и обработки информации : учебное 

пособие / Т.Ю.Шабанов. — Челябинск : Издательство Челябинский государственный 

университет , 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN  978-5-7271-1719-4. — Текст 

: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY. - URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 15.05.2023); 

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 26.05.2023); 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов, 

Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8.. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

26.05.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет. 

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). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



 
32 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 

  

2.  
  

 

3.  
  

 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  

Л.А. Апанасюк 

 

27 апреля 2023 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)» 

 

Направление подготовки  

41.03.04 «Политология» 

 

Направленность 

«Современная политология и прикладная политическая работа» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............. 4 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля).......................................................................................... 4 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные  с установленными 

индикаторами достижения компетенций ......................................................................................... 4 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ....................... 5 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося ................................. 5 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................. 6 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) ......................................................................................... 10 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................ 17 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................ 29 
3.2. Задания для самостоятельной работы ..................................................................................... 31 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................... 35 
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..................... 37 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................... 37 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ............... 37 
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................ 37 
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............ 37 
4.2.3.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............ 38 
4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 40 
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................ 40 
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ...................................................................................................................... 42 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................... 42 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) ............................................................................................................................................. 42 
5.1.1. Основная литература ............................................................................................................. 42 
5.1.2. Дополнительная литература .................................................................................................. 43 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................... 43 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................ 44 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) ...................................................................................................................... 44 
5.4.1. Средства информационных технологий .............................................................................. 44 
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  ....................................................................................................... 44 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ................... 44 
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................ 45 
5.6. Образовательные технологии  ................................................................................................. 45 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .................................................................................... 47 
 



 3 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Второй  образовательного процесса.язык 

(французский)» разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г., № 814, учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология (далее – «ОПОП»). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык (Французский)» 

разработана рабочей группой в составе: преподаватель кафедры иностранных языков и 

культуры Мосина Н.В.  
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры иностранных языков и культуры (выпускающая кафедра) 
 

Протокол № 9 от «27» апреля 2023 года 
 

 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

доктор пед.наук, доцент 

 

 

Л.А. Апанасюк 

 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 

Доктор фил.наук, доцент, 

профессор, МГПУ 

 

 

О.В. Казаченко 

 (подпись)  

  



 4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования 

в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в 

различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

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. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила 

делового этикета 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной форме 

на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке. 
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УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной коммуникации 

в мультикультурной 

профессиональной среде 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

 

 

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 Курс 3 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
96 24 24 24 24 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 96 24 24 24 24 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 156 39 39 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 

 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценко

й 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1.  

Личность. Хобби. 

Увлечения 

36 24 12 
 

 12  
 

  

 

Тема 1.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il 

est neuf heures». 

12 8 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 1.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

12 8 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 1.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. 

Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ 

про себя, про хобби и 

увлечения. 

12 8 4   4     

 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

27 15 12 
 

 12  
 

  

 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

13 7 6 
 

 6  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 2.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

7 4 3 
 

 3  
 

  

 

Тема 2.3. Наречия en, у. 

Вопросительные 

наречия quand, comment. 

Порядок слов в 

предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных 

наречий quand и 

comment.  

7 4 3 
 

 3  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 3. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

30 18 12   18     

 

Тема 3.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, 

trois grands amis». 

16 8 8   8     

 

Тема 3.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

14 10 4   4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 
33 21 12   12     

 

Тема 4.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

16 10 6   6     

 

Тема 4.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из 

дней рождений. 

17 11 6 
 

 6  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 5) 

Раздел 5.  

Образование: обучение 

в университете  

31 19 12   12     

 

Тема 5.1. Артикль и 

предлоги перед 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев и 

времен года. 

Употребление 

числительных в датах. 

Обозначение года. // 

16 10 6   6     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Текст «Le 14 juillet». 

Тема 5.2. Причастие 

прошедшего времени. // 

Текст «De la maternelle à 

l'université».   

15 9 6   6     

 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции  

32 20 12   12     

 

Тема 6.1. Время Passé 

composé. // Текст «Une 

année scolaire en classe 

de 4-e» 

16 10 6   6     

 

Тема 6.2. Futur 

immediate. Passé 

immédiat. // Рассказ о 

своих ближайших 

планах по поводу 

обучения 

16 10 6   6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 31 19 12   12      

Тема 7.1. Место наречия 

при глаголе в форме 

сложного времени. // 

Текст «Meubles à credit». 

16 10 6   6     

 

Тема 7.2.  

Время Imparfait. Рассказ 

про родной город. 

15 9 6   6     

 

Раздел 8. Путешествия 32 20 12   12      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м
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Тема 8.1. Местоименные 

глаголы.  Особенности 

правописания глаголов 

первой группы. // Текст 

«Une promenade à travers 

Paris» 

16 10 6   6     

 

Тема 8.2. Сравнение 

времен Imparfait и Passé 

composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ». 

16 10 6   6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 156 96   96      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма. 

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность.  

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.  

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  
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Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 

Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания 

комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». 

Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, 

начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  

Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 

          Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien.  
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Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 

Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 

Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Причастие прошедшего времени. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.  

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции.    

Грамматика: Время Passé composé. 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время Imparfait. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  

 

Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания места проживания. 

Грамматика: Время Imparfait. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. 

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия.  

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Отдых. 

Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, 

arrive. Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous 

lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film 

est très beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous 

répondons à ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. 

Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des 

progrès. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses 

élèves? 4. Les élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. 

Qu'est-ce que les élèves regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils 

le magné-tophone? 9. Répètent-ils le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves 

font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des 

questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du professeur? 14. Que dit le professeur à ses 

élèves? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je 

(écouter) ces disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) 

une bonne nouvelle. 8. Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

 

Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette 

année, il termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à 

sa table, il prépare son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à 

son frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures 

vingt. Le train va arriver. 
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Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il 

termine ses études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle 

Alain de Paris? 8. Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. 

A quelle heure ar-rive le train? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, 

употребляя местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 

4. Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous 

acheter cette montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de 

téléphone de la secrétaire? 9. Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 

 

Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с 

подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes 

amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. 

Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. 

Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je 

bavarde avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу 

карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 

5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро 

после завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, 

я пишу сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы 

звоните? — Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? 

— Нет, я еду один. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 
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Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. 

Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. 

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. 

Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de 

séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. 

Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle 

de séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. 

Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le 

dîner? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... 

belle serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 

6. Le père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... 

université, c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... 

article sur ... cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 
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Тема практического занятия: Безличный оборот «il y a». // Описание своей 

комнаты. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une 

chaise. 4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... 

quatre exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la 

sortie. 9. A la sortie du métro ... des cabines téléphoniques. 

 

Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий 

quand и comment. 

Форма практического задания: выполнение лексико-грамматических упражнений, 

фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est 

votre placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre 

son attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; 

son garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... 

arrive à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à 

Londres. — Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — 

Nous pensons ... revenir dans quinze jours. 

 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – аудирование, устный опрос по прослушанному 

тексту.  

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его 
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обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont 

pas Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de 

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 

jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer 

leurs examens. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils?  

3. Sont-ils Parisiens? 4. Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de 

François? 6. A quelle faculté les trois amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils 

habitent? 8. Fait-il chaud dans leur mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 

10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 
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Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного 

артикля после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // 

Описание фотографий, на которых изображена группа людей. 

 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-

vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis?  

10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – подготовка письменной работы и устная защита её 

на занятии. 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Дни недели. Использование артиклей и 

указательных прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 

11 prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de 

travail. Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A 

cette réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de 

spectacles et de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des 
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comédiens, à des spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à 

la rédaction et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il 

ses reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la 

rédaction? 6. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. 

Combien de fois par jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses 

reportages à la radio? 11. Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. 

Robert aime-t-il son métier? 14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 

16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) de faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été 

est très chaud. 

 

Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему 

празднования одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres 

français? 3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. 

Faites-vous des progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des 

parents à Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. 

Offrez-vous des fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour 

cet été? 12. Donne-t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – подготовка презентации и её устная защита на 

учебном занятии. 
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Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных 

праздниках Франции или России на французском языке.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

LE 14 JUILLET  

Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes 

les façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de 

guirlandes et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et 

des bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres 

jouent des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes 

étrangers viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président 

de la République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des 

airs militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-

on que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-

ce que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 

12. Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne 

national de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa 

création? 14. Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le 

premier mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces 

saisons? 5. Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. 

En quelle saison pleut-il d'habitude?  

 

Задание 2.  Traduisez:  

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 

 

Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec 

moi. Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une 

école maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier 

pour dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. 

Nous restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre 

de français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de 

livres de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume 

ne sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. 

Guillaume, lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir 

plombier. Moi, je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois 

années de lycée, puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens 

pour avoir la licence de journalisme. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant 

une porte .... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre 
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pays. 5. Je lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma 

soeur. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – проект 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной 

специальности; желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 
UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. 

Ils sont en classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e 

à la classe de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 

heures 30. Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le 

samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 

pendant l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de 

novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une 

douzaine de jours de vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en 

juillet, commen-cent les grandes vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. 

Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de 

tous les problèmes de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les 

professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour 

étudier le travail de chaque élève. Et, à la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si 

nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la 

même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  

— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la 

fin de l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils 

(appeler) un taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et 

(regarder) Charles avec attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. 

Nous (accompagner) nos amis à la gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre 

sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année 

passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. Ils (gagner) le match pour la coupe 

du pays. 

 

Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения.  

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие планы по 

поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня 

вечером? 5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот 

вопрос? 7. Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро 

вернусь. 9. Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. // Текст «Meubles à credit». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 
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MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était 

son seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. 

Maintenant qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils 

devaient avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 

 

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, 

il n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait 

pas de téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 

 

Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en 

réalité.» 

 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 

 

— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

 

— Non, Monsieur, je regrette. 

 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine. 

 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 
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Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже 

предупредили, я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы 

достаточно работали.  

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 

a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  

b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien 

attention quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne 

(parler) pas, (écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne 

(s'installer) pas près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas 

venir en retard. 12. (Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – проект. 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о 

них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 
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Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans 

il a obtenu son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé 

une place d'employé dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer 

quelques jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il 

accepte avec joie cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le 

prévenir de son arrivée.  

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il 

est arrivé à Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près 

de la gare de Lyon. Le jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très 

content de le revoir. Les amis ont causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à 

travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la 

Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la station Champ-de-Mars4. Ils sont montés 

en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. De là une belle vue s'ouvre sur 

Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la Seine avec ses trente 

ponts.  

— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit 

les tours carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier 

des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la 

place de la Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée 

de vieux arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui 

passent, les gens qui se promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête 

devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour 

se reposer un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de 

l'Opéra où Léon admire la belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro 

pour aller finir la soirée chez la soeur de Gaston, Suzanne. 

 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements 

d'enseignement est-il allé? 3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service 

militaire? 5. A-t-il eu jusque-là l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a 

fait Léon pour prévenir son ami de son arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il 

fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils 

décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour 

aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. Combien de mètres 

de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se trouve au 

milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 
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quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants 

et de voitures sur les Grands Boulevards?  

22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le soir vient? 24. Où 

vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de 

partir. 4. Ils (se rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous 

(s'arrêter) au coin de la rue. 8. Vous (se réunir) trop tard. 

 

Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 

Форма практического задания: практический практикум. 

 Текст для чтения и обсуждения: 

 
1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la 

Bibliothèque Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres 

soi-même et on les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-

domadaires, les mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants 

de 4 à 14 ans. La médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues 

étrangères.  

Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 



 29 

de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé 

à construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le 

nom de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 

300 mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois 

plates-formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des 

cafés, des restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  

Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 

pour la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste 

T.S.F.4 qui relie Paris au monde entier. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 
Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 
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7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 2. (семестр 4) 

Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

5 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 3. (семестр 5) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

9 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

11 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 
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Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

3 Подготовка эссе 

5 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 4. (семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

7 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

7 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Подготовка эссе  

7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 39  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

156  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour 

decrier la personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une 

personne charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre 

carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 
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5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à 

l'université? 

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

3. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ? 

2. Quelles compétences et qualités personnelles un candidat doit-il posséder pour postuler à 

un poste de manager dans un club de fitness? 

3. Quels facteurs prendrez-vous en considération lors du choix d'un emploi? 

4. Avez-vous déjà passé un entretien? Si vous l'avez fait, c'était pour quel poste? Quelles 

questions difficiles vous a-t-on posées? Comment vous sentiez-vous après cet entretien? Quel a été 

le résultat? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

5. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 

2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 

3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

7. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

3. L'enseignement privé doit-il exister? 

4. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

5. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

9. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Qu'est-ce qu'un C.E.S.? 5. Pendant combien d'années les élèves vont-ils au collège?  

2. Quelles sont les heures de classe des élèves du C.E.S.?  

3. Est-ce qu'ils vont en classe tous les jours de la semaine?  

4. Quels sont les jours où les collégiens ne vont pas en classe dans l'après-midi?  

5. Est-ce que les élèves français ont beaucoup de vacances?  

6. A quelles dates ont-ils des vacances pendant l'année scolaire? Quelle est leur durée?  

7. Combien de temps durent leurs grandes vacances?  

8. Quelle est la date de la rentrée dans les C.E.S.?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

11. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

12. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Quelle est ta ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

4. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

5. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

13. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

14. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Pourquoi est-il important de voyager? 
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2. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

3. Voyager élargit-il nos horizons? 

4. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

5. Qu'est-ce que les voyages pourraient changer ou développer à l'avenir? Êtes-vous d'accord 

que le voyage n'est plus nécessaire?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. 

— 106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с упражнениями : 

учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Личность. 

Хобби. 

Увлечения» 

УК-4 Фонетический 

диктант (запись 

слов и фраз со 

слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est 

peintre. Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres 

préférés. Les amis l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure 

vingt. Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent 

du magasin. 

 

2. 
Раздел -2 

«Описание 

комнаты / 

учебной 

аудитории» 

УК-4 Аудирование, 

устный опрос по 

прослушанному 

тексту 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

3. Раздел -3 

«Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели» 

УК-4 Подготовка 

письменной 

работы и устная 

защита её на 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К 

резюме необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», 

которое студенты будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 
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занятии 

4. Раздел -4 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-4 Подготовка 

презентации и её 

устная защита на 

учебном занятии 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о 

национальных праздниках Франции или России на французском языке.  

 

5. Раздел -5 

«Образование: 

обучение в 

университете» 

УК-4 Проект 
Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей 

специальности, подготовить его презентацию на французском языке с 

обоснованием актуальности данной специальности; желательно разработать 

макет рекламного макета для дня открытых дверей. 

6. Раздел -6 

«Высшее 

образование во 

Франции» 

УК-4 Эссе 
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux 

examens de leurs élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

7.  Раздел -7 «Где я 

живу» 

УК-4 Проект 
Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти 

информацию о них. Результатом проекта должна стать презентация 

маршрута на французском языке. 

 

8. Раздел -8 

«Путешествия» 

УК-4 Эссе 
1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 Примернвй перечень теоретических вопросов: 

1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма. 

2. Определенный артикль: случаи употребления. 

3. Неопределенный артикль: общая парадигма. 

4. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

5. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

6. Безличный оборот «il y a». 

7. Наречия en, у. 

8. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

9. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. 

10. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. 

11. Количественные числительные. 

12. Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление 

числительных в датах. Обозначение года. 

13. Время Passé composé. 

14. Время Futur immediate. 

15. Время Passé immédiat. 

16. Время Imparfait. 

17. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

18. Особенности правописания глаголов первой группы.  

19. Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. 

20. Местоименные глаголы. 

Практическое задание: чтение и пересказ незнкомого текста 

по теме пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. 

культетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 
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2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Торопова, Е. Н. Французский язык. Вводный курс : учебное пособие / Е. Н. 

Торопова. — Астрахань : АГТУ, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-89154-701-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/223820 (дата обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. — 

ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Иностранный язык (французский) : учебное пособие / составитель И. И. Гнутова. 

— пос. Караваево : КГСХА, 2021. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252257 (дата обращения: 09.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

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. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно 

или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий 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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленность реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной реальности» 

являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках 

правового государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача выявления важнейших 

признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из числа других прав, свобод и 

обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», «личность», 

определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как участника (субъекта) 

правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения личности, 

имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса гражданина. 

Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-правовую связь 

физического лица и государства, как государственно-правовой институт. Следует обратить 

внимание на политико-социальную обусловленность правового регулирования отношений по 

поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные последствия введения принципа 

двойного гражданства в российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу 

действующего законодательства о гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-правовой 

взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в частности. Поэтому 

необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных прав и свобод – права на 

жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание 

природы ряда основных прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание 

иных социально-философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы 

основ правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 

принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 

Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод и 

обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого характера. 

Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием юридически 

правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных основных прав и свобод 

человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией и защитой прав и свобод 

человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно компетенции, различных 
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правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и 

т.д., в том числе международных. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной задачи 

и проектирует пути 

ее решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знать:  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 

защиты прав человека; 

Уметь: 

 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и гуманитарных 

документов и российского 

законодательства; 

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Владеть: 

 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

 

УК-3.2. В 

социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, 

проявляет уважение 

к мнению и культуре 

других участников. 

 

УК-3.3. Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики прав человека, с 

древнейших времен до 

настоящего времени;  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 основы правового статуса 

различной категории населения; 

основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека;  

Уметь: 

анализировать практику 

соблюдения государствами прав 

человека и основных свобод; 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

закрепляющими права и свободы 

человека, а также гарантии их 

реализации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24   24  

Лекции 16   16  

Практические занятия 8   8  

Самостоятельная работа обучающихся 39   39  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  
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Форма промежуточной аттестации зачет   зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72   72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

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
  
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 4 

Раздел 1. Теория и 

история прав человека 
31 19 12 8  4  

 

   

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

8 5 3 2  1  

 

   

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

8 5 3 2  1  

 

  

 

Тема 1.3. Становление и 

развитие прав человека 

от Древнего мира до 

начала ХХ века 

7 4 3 2  1  

 

  
 

Тема 1.4. Развитие прав   

человека в ХХ веке 8 5 3 2  1      

Раздел 2. 

Фундаментальные 

права человека 

32 20 12 8  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

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
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.1. Гражданские и 

политические права 8 5 3 2  1  

 

   

Тема 2.2. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права  

8 5 3 2  1  

 

  
 

Тема 2.3. Коллективные 

права – права 

солидарности 

8 5 3 2  1  

 

   

Тема 2.4. Обязанности 

человека и гражданина 
8 5 3 2  1      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 39 24 16  8  

 
  

 

 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, пространственных пределов 

действия прав человека, его ограничений, определение места права прав человека в системе 

национального и международного права, изучение социально-философских предпосылок 

возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового 

государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 
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обязанностей, обеспечения их реализации, а также современного этапа развития прав человека, 

отечественного и зарубежного правозащитного движения. 

 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека как 

фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. Человек, 

власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав человека. 

Современные национальные и международные (региональная и универсальная) системы прав 

человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, гражданские и 

политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. Особенности   и   

многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное закрепление прав человека. 

Структура конституционных прав и свобод гражданина в условиях правового государства. 

 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав человека; 

соотношение международного права прав человека и российского права и отдельных 

отраслей международного права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 

контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по правам 

человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в международном 

праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и условия 

отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция о 

правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская 

социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и основных 

свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения 

прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные договоры по 

правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных ситуациях и во время 

вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие положения об 

отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в 

отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения прав 

человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 

55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления в отношении договоров 

в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 
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международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая система 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала ХХ 

века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия о 

человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном праве 

(философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические учения 

итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль в 

развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения Гроция, 

Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских и 

немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости (1776 

г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся в 

XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). Буржуазный 

либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). Социалистические учения о 

правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. Анархистские учения (Прудон, Бакунин, 

Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция 

(Неринг). 

Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. Революция 

в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. Мировой 

экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение приговоров 

Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 
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Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на демократические 

права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой колониальной системы. 

Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-х 

годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-

1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии и 

т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав человека. 

Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной войны», 

социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап в 

интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие «человеческое 

измерение СБСЕ». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Теория прав человека. 

Форма практического задания 1: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе: 

 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Тема практического занятия 2: История развития прав человека.  

Форма практического задания 2: сравнительно-правовое исследование. 

В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в России 

(в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 

 в Конституции РСФСР 1918 г.; 

 в Конституции РСФСР 1925 г.; 

 в Конституции РСФСР 1937 г.; 

 в Конституции РСФСР 1978 г.; 

 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 

 в Конституции РФ 1993 г. 
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 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г. 

Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных прав, 

свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий основных 

прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном закреплении 

указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о характере развития 

отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в сводной 

таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции (закона), 

закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, свобода, 

обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-

политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  

17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  
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24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека, изучение 

политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина, 
изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго поколения, 
изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, изучение неотъемлемой 

стороны любого права – обязанностей, в данном случае человека и гражданина. 

 

Тема 2.1. Гражданские и политические права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое достоинство 

обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. Экстрадиция, 

невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. Посещение мест 

содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в Конституции РФ (ст. 21) 

и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. Насильственное 

исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного задержания 

(лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы и понятие 

"задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание по 

соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 
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другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия "преступление" 

и "международное преступление". Международно-правовые основы необходимости осуждения и 

наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности и запрещения коллективных 

наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом и 

элементы справедливого суда. Правовые основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный, 

независимый и беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. Понятие и принципы 

справедливого суда: презумпции невиновности, равенство сторон, открытость суда и т.д. 

Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, связанные с судебными гарантиями, в 

Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. Гарантии 

против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-

27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения на 

свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие и 

правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из них. 

Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию права 

на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 31) и 

российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей (выборы 

в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 

государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. Индивидуальные 

и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 33) и 

российском законодательстве.  

 

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  

Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 
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предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. Прав 

на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском законодательстве. 

 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей   

человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   

обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных 

странах мира. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Гражданские и политические права.  

Форма практического задания 1: исследовательская работа в проблемной группе. 

Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 

Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как газетно-

журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку возможностей прессы в 

обеспечении условий для реализации гражданами Российской Федерации ряда политических 

прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических изданий 

разных политического, идеологического направления, например: «Российская газета», 

«Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Коммерсант», 

«Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется преподавателем 

с участием слушателей спецкурса. 
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Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 

 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, дата); 

 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 

 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 

 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 

 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных организаций 

на факт нарушения конституционного права; 

 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 

Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

Тема практического занятия 2: Обязанности человека и гражданина. 

Форма практического задания 2: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как права 

по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте список тех 

прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  
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19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

13 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
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Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 

6 Подготовка эссе 

14 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
39  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  

17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 
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28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/517888
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16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права прав 

человека. 

2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 

3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 

4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 

5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 
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6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 

7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 

8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 

9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 

11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 

12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 

13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 

14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 

15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 

16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 

17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 

18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 

19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

4. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

5. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 – балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 
Теория и 

история прав 

человека 

УК-3 Устный 

опрос 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  
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17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных лицах), 

международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права Российской 

Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях и 

законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

2. Раздел 2. 

Фундаментал

ьные права 

человека 

УК-2 Устный 

опрос 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  
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8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  
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37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

 

 



1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

1. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 

2. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

3. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-

политической жизни. 

4. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-

экономической жизни. 

5. Личные права, свободы и обязанности. 

6. Правовые механизмы защиты прав человека в субъектах РФ. 

7. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

8. Развитие института гражданства в России. 

9. Национальные и международные аспекты множественного 

гражданства. 

10. Сущность основ правового положения личности в России. 

11. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 

12. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 

13. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

14. Юридические способы защиты прав человека. 

15. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической 

помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 

власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 

финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская 

помощь? 2) Какие еще органы входят в государственную и 

негосударственную систему предоставления бесплатной юридической 

помощи? 

 

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в 

этот же день ему была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение 

было незаконным Иванов А.А. решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого 

числа у Иванова А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если 

увольнение будет признано незаконным, какие меры восстановления 

нарушенных прав могут быть присуждены? 
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3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в 

России с российской гражданкой, но при условии наличия брачного 

договора. Для его составления он обратился в адвокатскую коллегию и 

настаивал на бесплатном оказании помощи, руководствуясь при этом 

положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по 

гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-

членом СНГ, ее граждане должны пользоваться бесплатной юридической 

помощью на территории Российской Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием 

квалифицированной юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли 

она разрешать подобные вопросы? 2) Будет ли оказана юридическая помощь 

гражданину Республики Беларусь на безвозмездной основе? 

 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает 

соответствующими полномочиями в сфере защиты прав человека.  

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление 

данных полномочий? 2) Какое место занимает парламентское 

расследование? 

 

5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют 

личные права в Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека 

(1948г.). Определите их сходства и различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным 

международным стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории 

«человек», «гражданин», «личность». В чем заключается юридическое 

значение такого разграничения статуса физического лица? 3) Подтвердите 

тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. 

В ответе используйте нормы права. 

УК-3 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической 

борьбы. 

3. Права человека в международном праве. 

4. Международные средства защиты прав человека. 

5. Юридическая природа российского гражданства. 

6. Система принципов российского гражданства. 

7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 

8. Принципы основ правового положения личности. 

9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

2. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 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. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

 

 

 

  



 
36 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  
  

 

2.  
  

 

3.  
  

 

 



1 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 
 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических  

и социальных наук 

 

________________Е.А. Петрова 

31     марта     2023 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Теория и история международных отношений 

 

Направление подготовки  

41.03.04 «Политология» 

 

Направленность 

«Современная политология и прикладная политическая работа» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 
 



2 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория и история международных 

отношений» разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г., № 814, учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология (далее – «ОПОП»). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория и история международных 

отношений» разработана рабочей группой в составе: к-та пол. н., д-ра социол. н., проф. 

Лесковой И.В., д-ра фил. н., проф. Авциновой Г.И., к-та ист. н., доц. Мешкова П.Я., к-та 

полит. н., доц. Гришина О.Е. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры политологии и прикладной политической работы факультета политических и 

социальных наук. 

Протокол № 4 от «31» марта 2023 год 

Заведующий кафедрой 

к-т пол. н., д-р социол. н., проф. 

 

 

 

И.В. Лескова 

 (подпись)  

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

ИДИ ФНИСЦ РАН,  

заместитель директора, 

д-р полит. н., проф. 

 

 

 

Н.М. Великая 

 (подпись)  

ФГБНУ «ИХОиК РАО»,  

заведующий лабораторией,  

д-р. полит. н., доц.  

 

 

 

 

 

 

Н.А. Михальченкова 

 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к 

утверждению:  

 

д-р полит. н., помощник сенатора, 

СФ ФС РФ 

 

   

 

В.И. Юдин 

 (подпись)  

д-р социол. н., профессор,  

главный научный сотрудник  

ИДИ ФНИСЦ РАН 

 

 

 

 

Е.М. Мчедлова 

 (подпись)  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ..................... 4 

1.1 Цель и задачи  дисциплины (модуля) ..................................................................................... 4 

1.2. Место  дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата ..................... 4 

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 ............................................................................................................... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................... 7 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................. 7 

2.2. Учебно-тематический план  дисциплины (модуля) ............................................................. 7 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................ 10 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю) ....................... 10 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по  дисциплине (модулю) ............... 11 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................... 24 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по  дисциплине (модулю) ............... 24 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ....................................................................................................... 24 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ............................................................................... 25 

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 ............................................ 27 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 ........................................................................................................................................................ 30 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................... 30 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения  дисциплины 

(модуля) ......................................................................................................................................... 30 

5.1.1. Основная литература .......................................................................................................... 30 

5.1.2. Дополнительная литература .............................................................................................. 31 

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

необходимых для освоения  дисциплины (модуля) .................................................................. 31 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) ............ 32 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по  

дисциплине (модулю) ................................................................................................................... 34 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  дисциплине 

(модулю) ........................................................................................................................................ 35 

5.6 Образовательные технологии ................................................................................................ 35 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................... 37 



4 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1 Цель и задачи  дисциплины (модуля)  

Целями дисциплины (модуля) «Теория и история международных отношений» 

являются получение студентами базовых и комплексных представлений о мировой политике 

и международных отношениях, истории, теории, практике, методах изучения, формирование 

системного представления об основных этапах развития системы международных отношений 

и ее современном состоянии, изучение теоретических основ мировой политики, основных 

тенденций и направлений ее развития в начале XXI века, а также локальных политических 

проблемах пространственного взаимодействия современных государств в условиях мирового 

глобального развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение теоретико-методологических основ мировой политики и международных 

явлений и процессов. Ознакомление студентов с историей развития системы международных 

отношений, исследований мировых политических процессов в различных странах; 

  привитие методологической культуры, формирование и развитие инновационно-

ориентированного профессионального мышления, способностей адекватно принимать 

решения в условиях неопределенности, рисков, учитывая специфику социальных процессов в 

обществе; 

 овладение навыками анализа международных ситуаций, оценки системы 

международных отношений; предоставление студентам возможностей разработки 

аналитических прогнозных моделей для описания сценариев развития социальной, 

политической ситуации в стране и мире. 

Изучение дисциплины ориентировано на приобретение навыков научно-

исследовательской работы, подготовки и презентации аналитических разработок, ведения 

профессиональной, аргументированной дискуссии, а также подготовке студента к 

дальнейшему освоению специальных политологических дисциплин в рамках отраслевой 

специализации в профессиональной деятельности.  

1.2. Место  дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Теория и история международных отношений» реализуется в  

базовой части основной профессиональной образовательной программы 41.03.04 - 

«Политология» (уровень бакалавриата). 

Изучение  дисциплины (модуля)  «Теория и история международных отношений» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория политики», «Философия» 

«Правоведение», «История», «История политических учений». 

Изучение  дисциплины (модуля)  «Теория и история международных отношений»  

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Теория политики», «Политическая конфликтология», «Сравн тельная политика» и др.      
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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-5 в соответствии с основной профессиональной 

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

В результате освоения  дисциплины (модуля)  обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Экспертная оценка ОПК-4  Способен 

устанавливать 

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-

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 
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государственном, 

региональном и 

локальном уровнях  

ОПК-4.4. Находит 

причинно-

следственные связи 

и 

взаимозависимости 

между 

общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

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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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 4 и 5 семестрах, составляет 9 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены экзамен (2 семестр) и экзамен (3семестр). 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

162 72 90   

Учебные занятия лекционного типа 76 24 32   

Практические занятия 34 16 18   

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 72 32 40   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90     

Контроль промежуточной аттестации (час) 72 36 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 324 144 180   

 

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

 

 

Модуль 1.  

Теоретические основы и история становления системы международных отношений (4 семестр) 
Раздел 1. Теория международных 

отношений как наука 
36 10 18 6 4 0 8 

Тема 1.1. Понятие, подходы к 

определению мировой политики и 

международных отношений. 

16 8 8 2 2 0 4 

Тема 1.2. Современные 20 10 10 4 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
а
 

 

международные отношения как 

научная дисциплина. Методы изучения 

международных отношений. 
Раздел 2. Основные этапы 

становления системы 

международных отношений 

36 8 18 6 4 0 8 

Тема 2.1. Определение мировой 

политики как самостоятельной 

научной дисциплины 

12 4 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Этапы становления и 

развития системы международных 

отношений 

14 4 10 4 2 0 4 

Раздел 3. Современные научные 

концепции в теории международных 

отношений 

36 10 18 6 4 0 8 

Тема 3.1. Классические школы 

международных отношений. 

Политический реализм, неореализм. 

Политический идеализм, либерализм, 

неолиберализм. 

16 8 8 2 2 0 4 

Тема 3.2. Альтернативные направления 

развития международных отношений. 

Неомарксизм. 

20 10 10 4 2 0 4 

Тема 3.3. Постмодернизм и 

конструктивизм в международных 

отношениях. 

36 8 18 6 4 0 8 

Раздел 4. Акторы современных 

международных отношений 
12 4 8 2 2 0 4 

Тема 4.1. Государство как субъект 

международных отношений 
14 4 10 4 2 0 4 

Тема 4.2.Участники современной 

мировой политики. 
36 10 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 36 0 0 0 0 0 

Общий объем часов за семестр  144 72 72 24 16 0 32 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2. Сущность и принципы современных международных отношений (5 семестр) 

Раздел 5. Ялтинско-Потсдамская 

модель системы международных 

отношений.  

36 10 18 6 4 0 8 

Тема 5.1. Принципы послевоенного 

устройства и расстановка сил на 
18 4 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
а
 

 

международной арене. 

Тема 5.2. Предпосылки и факторы 

возникновения холодной войны. 
18 6 10 4 2 0 4 

Раздел 6. Противостояние  СССР и 

США в международных отношениях 
36 10 18 6 4 0 8 

Тема 6.1. Блоковая силовая политика в 

послевоенные годы 20 в..  
18 4 8 2 2 0 4 

Тема 6.2. Доминирование принципа 

европейской цивилизации. 
18 6 8 2 2 0 4 

Раздел 7. Международные 

политические организации  
36 10 10 6 4 0 8 

Тема 7.1. Развитие Европейского 

Экономического союза и военно-

стратегического партнерства НАТО 

18 6 8 2 2 0 4 

Тема 7.2. Нарастание и спад 

напряженности в межатлантических 

взаимоотношениях. 

18 4 10 4 2 0 4 

Раздел 8. Региональные 

международные организации Азии, 

Африки  и Латинской Америки 

36 10 10 6 4 0 8 

Тема 8.1. Система международных 

отношений в 20 веке. Создание 

интеграционных экономических 

центров Юго-Восточной Азии. 

18 4 8 2 2 0 4 

Тема 8.2. Принцип глобального 

сотрудничества и региональные 

международные организации. 

18 6 10 4 2 0 4 

Раздел 9. Военно-политические 

отношения в современном мире 
36 14 16 6 2 0 8 

Тема 9.1. Военные аспекты 

международных отношений 
18 8 8 2 2 0 4 

Тема 9.1.Проблемы ядерных 

разоружений. 
18 6 8 4 0 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 36    

0 0 

Общий объем часов за семестр  180 90 90 32 18 0 40 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
с
ть

, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
с
ти

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

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 4 

Раздел 1. Теория 

международных 

отношений как 

наука 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 2. Основные 

этапы становления 

системы 

международных 

отношений. 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 3. 

Современные 

научные концепции 

в теории 

международных 

отношений 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 4. Акторы 

современных 

международных 

отношений 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Общий объем по 

семестру, часов 
36 14   14   8   

Модуль 2 семестр 4 

Раздел 5. Ялтинско-

Потсдамская модель 

системы 

международных 

отношений 

17 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 
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Раздел 6.  

Противостояние  

СССР и США в 

международных 

отношениях 

17 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 7. 

Международные 

политические 

организации  

17 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 8. 

Региональные 

международные 

организации Азии, 

Африки  и 

Латинской Америки 

17 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 9. Военно-

политические 

отношения в 

современном мире 

 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированны

й письменный 

ответ на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Общий объем по 

семестру, часов 
44 22   22   10   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по  дисциплине (модулю)  

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (4 СЕМЕСТР) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК НАУКА 

 

Цель: Ознакомление студентов с историей формирования системы международных 

отношений, углубление знаний по методологическим проблемам международных 

отношений. Изучение на примерах взаимосвязи теории и практики. Формирование и развитие 

инновационно-ориентированного профессионального мышления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Краткий исторический очерк развития мировой политики. Государства в системе 

международных отношений. Формирование концепций внешней политики Древнего мира, 

Средневековья, Возрождения, Нового времени, XIX века и Новейшей истории. Политический 

реализм, Политический идеализм и либерализм, Неореализм, Неолиберализм, Неомарксизм и 

Постмодернизм как теоретические подходы в исследовании международных отношений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возникновение неореализма как пример взаимообогащения теорий. 
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2. Значение работ Кеннета Уолца для утверждения неореализма 

3. Идейная неоднородность неолиберального течения 

4. Основные положения спора между неореализмом и неолиберализмом 

5. Главные отличия неомарксизма от канонического марксизма и ленинизма. Основные 

положения неомарксистских представлений о  международных отношениях. 

6. Критическая теория: социальные силы и мировые порядки (Р. Кокс). 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Существует ли, на Ваш взгляд, разница между понятиями «международные 

отношения» и «мировая политика»? Обоснуйте свою точку зрения. 

2. Каковы причины возрастания роли мировой политики? Приведите примеры из 

истории развития мира. 

3. Согласны ли Вы с высказываниями:  

- «Цель оправдывает средства» (Н. Макиавелли, итальянский мыслитель и 

государственный деятель). 

- Т. Гоббс утверждал, что ключевым принципом в системе международных отношений 

является «война всех против всех». Аргументируйте свой ответ. 

4. В чём, на Ваш взгляд, назначение мировой политики? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Основные категории и подходы к определению (международные отношения, 

дипломатия, мировая политика). 

2. Соотношение основных понятий и категорий в современных международных 

отношениях. 

3. Место  дисциплины (модуля)  в структуре гуманитарно-социальных наук. 

4. Отражение проблем международных отношений в СМИ: (газеты, журналы, 

телевидение, Интернет). 

5. Соотношение понятий «международные отношения» и «мировая политика». 

6. Подходы к пониманию международных отношений в эпоху Древнего мира. 

7. Международные отношения в эпоху Нового времени. 

8. Система международных отношений Средневековья. 

9. Международные отношения как разновидность политического противоборства, 

человеческой деятельности и как сфера дипломатии. 

10. Международные отношения: дискуссионные области научных исследований. 

 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

 

Вариант № 1.  

1.  Особенности международных отношений в эпоху Древнего мира.  

2. Причины кризиса Версальской системы международных отношений. 

3. Внешняя политика ведущих центров силы в постбиполярном мире. 

Вариант № 2.  

1. Специфика международных отношений Средневековья.  
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2. Характеристика Венской системы международных отношений. 

 3. Принципы Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.  

Вариант № 3.  

1. Принципы международных отношений в Новое время. 

2. Развитие европейской системы безопасности в период середины 20-х – начала 30-х 

годов XX века. 

3. Основные направления глобализации международных отношений. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий, контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель: Ознакомление студентов с принципами теории международных отношений, 

углубление знаний по методологическим проблемам международных отношений и мировой 

политики. Изучение на примерах взаимосвязи теории и практики. Формирование и развитие 

инновационно-ориентированного профессионального мышления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мировая политика как учебная и научная дисциплина. Становление мировой 

политики и её взаимосвязь с другими дисциплинами. Уровни анализа и методы исследования 

в мировой политике. Три этапа становления и развития мировой политики. Заключение 

Вестфальского мира и формирование государственно-центристской политической системы. 

Мировые политические системы в истории международных отношений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Концепции многополюсного, однополосного и биполярного мира. 

2. «Новый» мировой порядок, его содержание и цели. 

3. Международные отношения в современных условиях.  

4. Глобальные коммуникации: тенденции развития.  

5. Народная дипломатия. 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

 

1. Сотрудничество как фактор стабилизации международных отношений. 

2. Модернизм в исследовании международных отношений. 

3. Цели и интересы участников международных отношений. 

4. Понятие и основные компоненты национально-государственного интереса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Место и роль Советской России и СССР в новой системе международных 

отношений.  

2. Решения международных конференций в Генуе, Гааге, Москве, Лозанне. 
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3. Вторая мировая война и ее международные последствия.  

4. Ядерная революция и значение военной силы в мировой политике.  

5. Формирование военно-политических блоков: НАТО и ОВД. 

6. Международные конфликты периода «холодной войны».  

7. Заключительный акт СБСЕ (Хельсинки) и его значение.  

8. Идеи «атлантизма» и «европеизма».  

9. Конец идеологического противоборства между Востоком и Западом.   

10. Глобализм, регионализм и новый мировой порядок.  

11. Модели новой системы международных отношений.  

12. Место России в новой системе международных отношений.  

 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

 

Вариант № 1. 

1. Основные понятия системного анализа.  

2. Принципы, этапы содержательного описания систем 

3. Классификация международных систем. Законы функционирования 

международных систем. 

Вариант №2. 

4. Современная система международных отношений. 

5. Особенности среды международных отношений. Влияние географического 

фактора. 

6. Понятие и основные характеристики системы международных отношений. 

Вариант № 3. 

7. Постутрехтская система международных отношений 

8. Венская система международных отношений. Конгрессы Священного Союза. 

9. Постфранкфуртская система международных отношений. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий, контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ТЕОРИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель: Ознакомление студентов с принципами теории международных отношений, 

углубление знаний по методологическим проблемам международных отношений и мировой 

политики. Изучение на примерах взаимосвязи теории и практики. Формирование и развитие 

инновационно-ориентированного профессионального мышления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические школы в международных исследованиях. Ф. Ратцель и Р. Челлен – 

основоположники геополитики. Теория «реализма» Г. Моргентау, Э. Карра, Дж.Кеннана, 

К.Томсона. «Неореализм» А.Уолтца, Р .Гилпина, Б Бузана. Либерализм В.Вильсона и  

«неолиберализм» Р Кохэна и Дж. Ная в теории мировой политики. Концепции неомарксизма 

и постмодернизма в исследованиях проблем  мировой политики И. Валлерстайна, А.Франка и 

Р.Кокса. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Вклад российских ученых С. Ланцова, В. Ачкасова, П. Цыганкова, Е.Примакова, 

М.Лебедевой и др. в теорию мировой политики. 

2. Новейшие подходы и пути развития теории в последнее десятилетие.  

3. Отечественная специфика международных исследований. 

4. Тенденции становления мировой политики в качестве научной дисциплины в 

постсоветской России. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Системный подход в изучении международных отношений: эволюция 

теоретических воззрений. 

2. Принципы описания международной системы. 

3. Формирование государственных образований и особенности их взаимодействия на 

международной арене. 

4. Исторические типы систем международных отношений. 

5. Современная система международных отношений 

6. Законы функционирования международных систем. 

7. Многополярная система международных отношений: исторические предпосылки 

и практика. 

8. Вклад российских ученых С. Ланцова, В. Ачкасова, П. Цыганкова, Е.Примакова, 

М.Лебедевой и др. в теорию мировой политики. 

9. Новейшие подходы и пути развития теории в последнее десятилетие. 

10. Отечественная специфика международных исследований. 

11. Тенденции становления мировой политики в качестве научной дисциплины в 

постсоветской России. 

 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

 

Вариант № 1.  

1. Философские предпосылки политического реализма 

2. Классический реализм и основные взгляды его представителей 

3. Основные теоретические направления неолиберализма 

Вариант № 2. 

1. Либерально-идеалистическая парадигма в теории международных 

отношений и ее философские основы. 

2. Представители либеральной школы в изучении международных 

отношений: классический этап развития идеи 

3. Неолиберализм (транснационализм): общее и особенное его 

представителей во взглядах на международные отношения 

Вариант № 3. 

1. Основные представления марксизма о международных отношениях 

2. Возникновение школы неореализма и его отличие классического 

реализма 
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3. Неомарксизм и реализм и их соотношение 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий, контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4. АКТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель: Ознакомление студентов с принципами теории государства в международных 

отношениях, углубление знаний по методологическим проблемам международных 

отношений и мировой политики. Изучение на примерах взаимосвязи теории и практики. 

Формирование и развитие инновационно-ориентированного профессионального мышления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные государства как главные субъекты мировой политики. Содержание 

понятия суверенитета государства. Отношения между государствами как система. 

Центробежные и центростремительные тенденции в межгосударственных отношениях. 

Неправительственные участники мировой политики: транснациональные  корпорации, 

гибридные образования, функциональные неполитические организации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вопросы войны и мира в современную эпоху.  

2. Глобализация экономики.  

3. Демографические проблемы.  

4. Энергетический кризис.  

5. Информационный взрыв.  

6. Обеспечение человечества продовольствием и сырьевыми ресурсами.  

7. Экологические проблемы. 

8. Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике, 

гражданско-политической и культурной сферах. 

9. Негосударственные участники международных отношений. 

10. Регионализация, анклавизация и прочие антиглобалистские тенденции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Основные этапы становления системы международных отношений.  

2. Зарождение международного права и трансформация роли государства. 

3. Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике, гражданско-

политической и культурной сферах. 

4. Негосударственные участники международных отношений. 

5. Регионализация, анклавизация и проч. антиглобалистские тенденции. 

6. Место и роль России в системе международных отношений. 

7. Роль государства как актора международного взаимодействия в современном мире. 

 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 
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Вариант № 1.  

1. Международные отношения в Европе  XIV – сер. XVII  вв.  

2. Основные черты Вестфальской системы международных отношений середины XVII 

– начала XVIII вв. 

3. Крестовые походы и их влияние на международные отношения средневековья.     

Вариант №2. 

1. Роль Византии в системе международных отношений средневековья.  

2. Международные отношения в XIV – первой половине XVII вв. 

3. Утрехтский мир и формирование в Европе новой расстановки геополитических сил. 

Вариант №3. 

1. Место и роль Османской империи в системе международных отношений в Европе 

XVII-XVIII вв.  

2. Война за польское наследство. 

3. Европейская экспансия и торгово-колониальное соперничество в XVII-XVIII  вв. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий, контрольная работа. 
 

МОДУЛЬ 2. СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (5 СЕМЕСТР) 

 

РАЗДЕЛ 5. ЯЛТИНСКО-ПОТСДАМСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель: Ознакомление студентов с принципами становления новой системы 

международных отношений в послевоенный период ХХ века, углубление знаний по 

методологическим проблемам международных отношений и мировой политики. Изучение на 

примерах взаимосвязи теории и практики. Формирование и развитие инновационно-

ориентированного профессионального мышления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наследие Второй мировой войны в международных отношениях. Расстановка сил на 

международной арене после окончания войны. Биполярность. Роль СССР и США в 

послевоенном мире. Ядерный фактор. Проблемы сфер влияния в послевоенном мире. 

Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

Холодная война как явление в международных отношениях, ее характерные черты, 

хронологические рамки. Идеология и геополитика в возникновении холодной войны. 

Формирование образа врага. Греческий вопрос. Иранский кризис. Основные этапы холодной 

войны. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические предпосылки появления ООН. 

2. Роль государств антигитлеровской коалиции в создании глобальной 

международной политико-правовой организации. Тегеранская и Ялтинская конференции об 

учреждении ООН 

3. Конференция в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. и  подписание Устава ООН. 

4. Структура и функции ООН и ее специализированных учреждений. 
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5. Место и роль ООН в разрешении глобальных проблем современного мира. 

6. НАТО - глобальная военно-политическая организация в конце ХХ – начале ХХI 

века. 

7. ООН в ХХI веке: пути реформирования и дальнейшего развития. 

8. НАТО, ОВД и другие военно-политические организации как результат 

противостояния двух общественно-политических систем в послевоенном мире 

9. Невоенная составляющая в деятельности НАТО 

10. Политика расширения атлантического альянса и партнерство ради мира как 

новые  направления в деятельности НАТО. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Исторические предпосылки появления ООН. 

2. Роль государств антигитлеровской коалиции в создании глобальной 

международной политико-правовой организации. Тегеранская и Ялтинская конференции об 

учреждении ООН 

3. Конференция в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. и  подписание Устава ООН. 

4. Структура и функции ООН и ее специализированных учреждений. 

5. Место и роль ООН в разрешении глобальных проблем современного мира. 

6. НАТО - глобальная военно-политическая организация в конце ХХ – начале ХХI 

века. 

7. ООН в ХХI веке: пути реформирования и дальнейшего развития. 

8. НАТО, ОВД и другие военно-политические организации как результат 

противостояния двух общественно-политических систем в послевоенном мире 

9. Невоенная составляющая в деятельности НАТО 

10. Политика расширения атлантического альянса и партнерство ради мира как 

новые  направления в деятельности НАТО 

 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

 

Вариант № 1. 

1. Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Англии. 

2. Решения Ялтинской и Потсдамской конференций.  

3. Основные характеристики Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений.  

Вариант № 2. 

1. Создание Организации Объединенных наций: ее функции и задачи. 

2. Международные  конфликты в эпоху «холодной войны».  

3. Внешнеполитические концепции и доктрины сверхдержав в эпоху «холодной 

войны».  

Вариант № 3. 

1. Ближневосточный кризис. Палестинская проблема.   

2. Карибский кризис и его влияние на международные отношения. 

3. «Третий мир» в международных отношениях.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий, контрольная работа 
 

РАЗДЕЛ 6. ПРОТИВОСТОЯНИЕ  СССР И США В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Цель: Ознакомление студентов с принципами стратегии развития международных 

отношений, углубление знаний по методологическим проблемам международных отношений 

и мировой политики. Изучение на примерах взаимосвязи теории и практики. Формирование и 

развитие инновационно-ориентированного профессионального мышления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Биполярная система международных отношений второй половины ХХ века. Разделение мира 

на первый – развитые капстраны во главе с США, второй - соцстраны во главе с СССР, и 

развивающиеся страны «третьего мира». Создание НАТО. Директива СНБ-68 (1950 г.) и её 

значение. Западный Союз и НАТО. Образование Варшавского договора. Система 

двусторонних договоров СССР со странами Восточной Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ).  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модели развития цивилизации и их роль в политическом процессе. 

2. Необходимость и возможность перехода человечества на путь устойчивого 

развития. 

3. Роль концепции и стратегии устойчивого развития в консолидации российского 

общества и формирование новой национальной идеи. 

4. Федеральный, региональный и отраслевой аспекты устойчивого развития. 

5. Идеи устойчивого развития в программных документах политических партий и 

кандидатов. 

6. Берлинский кризис 1958-1961 годов. 

7. Существование двух Германий. 

8. Объективные и субъективные предпосылки интеграции. 

9. Падение Берлинской стены. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Превращение США в мировую державу. Характер и основные направления 

американской экспансии. Доктрина «открытых дверей».  

2. Политика двух блоков на Балканах. Балканские войны.  

3. Вторая мировая война как проявление кризиса европейской системы 

«вооруженного равновесия». 

4. Берлинский кризис 1958-1961 годов.  

5. Существование двух Германий.  

6. Объективные и субъективные предпосылки интеграции.  

7. Падение Берлинской стены. 
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8. Отношение между Востоком и Западом в 1950-е годы. 

9. Начало процесса деколонизации. Ближневосточный конфликт в 1945-1956 гг. 

10. Германский вопрос в 50-е гг. Берлинский кризис 1958-1961гг. 

11. Карибский кризис 1962 года. 

12. Начало и развитие западноевропейской интеграции. 

 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

 

Вариант № 1. 

1. Развитие международного права. Образование международных организаций. Роль 

ООН. 

2. Колониальная экспансия европейских держав и деколонизация.    

3. Укрепление международных позиций СССР и противостояние с США. 

Вариант №2. 

1. Внешняя политика европейских держав и образование военного блока НАТО.  

2. Нарастание противоречий между великими державами в середине XX века. 

Карибский кризис. 

3. Дипломатическое противоборство за передел послевоенного пространства мира. 

Вариант № 3. 

1. Рост военного могущества США и усиление международной напряженности  

2. Превращение США в мировую державу. Характер и основные направления 

американской экспансии. Доктрина «открытых дверей».  

3. Столкновение капиталистической и социалистической систем в биполярной 

системе мира. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: опрос на семинарском занятии, 

проверка качества выполненных заданий, контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Цель: Ознакомление студентов с принципами формирования и функционирования в 

системе международных отношений экономических организаций, углубление знаний по 

методологическим проблемам международных отношений и мировой политики. Изучение на 

примерах взаимосвязи теории и практики. Формирование и развитие инновационно-

ориентированного профессионального мышления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние научно-технической революции на развитие международных отношений в 

1950-х годах, ядерный фактор во внешнеполитических и военно-стратегических концепциях 

Соединённых Штатов и Советского Союза. Смена руководства и изменения во внешней 

политике СССР. Эволюция внешней политики США при администрации Эйзенхауэра. 

Ослабление и новое нарастание напряжённости в межатлантических взаимоотношениях. 

Экономические отношения между СССР и США в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Развитие 

отношений США с КНР. Попытки «разыгрывать китайскую карту». Предпосылки создания 

СЭВ и  «Общего рынка» в послевоенной Европе. Интеграционные процессы в странах 

Западной Европы и  социалистических государствах в период деятельности СЭВ и  

Европейского Экономического сообщества.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика социоприродных отношений. Экологические трудности техногенной 

цивилизации в условиях экономического прогресса.  

2. Политические и экономические аспекты экологической революции. 

3. Объективность процессов экологизации политики и политизации экологии.  

4. Экологические проблемы в межгосударственных отношениях. 

5. Экофашизм, экосоциализм и другие идеологические течения. 

6. Достижения и просчеты в деятельности  СЭВ по развитию  экономических связей 

стран социализма. 

7. Роль ЕЭС в расширении  и углублении  интеграции в Западной Европе и 

превращение его в европейскую глобальную экономическую организацию. 

8. Европейский союз в ХХI веке. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  

1. Кризисы в социалистическом содружестве. 

2. Демократизация и крушение биполярного мира. Изменение системы 

международных отношений. 

3. Глобализация как концепт: неолиберальное, неоконсервативное, неомарксистское и 

альтерглобалистское видение. 

4. Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике, 

гражданско-политической и культурной сферах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Место и роль СССР в новой системе международных отношений.  

2. Ядерная революция и значение военной силы в мировой политике.  

3. Формирование военно-политических блоков: НАТО и ОВД. 

4. Международные конфликты периода «холодной войны».  

5. Заключительный акт СБСЕ (Хельсинки) и его значение.  

6. Идеи «атлантизма» и «европеизма». 

7. Достижения и просчеты в деятельности  СЭВ по развитию  экономических связей 

стран социализма.  

8. Роль ЕЭС в расширении  и углублении  интеграции в Западной Европе и 

превращение его в европейскую глобальную экономическую организацию.  

9. Европейский союз в ХХI веке. 

10. Кризисы в социалистическом содружестве. 

11. Демократизация и крушение биполярного мира. Изменение системы 

международных отношений. 

12. Глобализация как концепт: неолиберальное, неоконсервативное, неомарксистское 

и альтерглобалистское видение. 

13. Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике, 

гражданско-политической и культурной сферах. 

 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 
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Вариант № 1. 

1. Предпосылки создания СЭВ и  «Общего рынка» в послевоенной Европе.  

2. Интеграционные процессы в странах Западной Европы и  социалистических 

государствах в период деятельности СЭВ и  Европейского Экономического сообщества.  

3. Достижения и просчеты в деятельности  СЭВ по развитию  экономических связей 

стран социализма.  

Вариант № 2. 

1. Роль ЕЭС в расширении  и углублении  интеграции в Западной Европе и 

превращение его в европейскую глобальную экономическую организацию. 

2. Европейский союз в ХХI веке. 

3. Роль МВФ в системе интеграционного развития стран. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий, контрольная работа 
 

РАЗДЕЛ 8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АЗИИ, 

АФРИКИ  И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

Цель: Ознакомление студентов с принципами деятельности региональных 

международных организаций в системе международных отношений, углубление знаний по 

методологическим проблемам международных отношений и мировой политики. Изучение на 

примерах взаимосвязи теории и практики. Формирование и развитие инновационно-

ориентированного профессионального мышления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

АСЕАН – интеграционный экономический  центр стран Юго-Восточной Азии. Организация 

Африканского Единства международная организация африканских стран по экономическому 

и политическому сотрудничеству ОАГ старейшая региональная  международная организация 

Латинской Америки. Региональные международные организации мира и ЕС в  ХХI веке. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Межгосударственные конфликты и региональная безопасность в Южной Азии. 

2. Центральная Азия как источник угроз, вызовов и рисков «нетрадиционного ряда». 

3. АСЕАН и проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

4. КНДР в системе международных отношений АТР. 

5. Научно-технический прогресс Японии и дискуссии о лидерстве в АТР. 

6. Программа ЭПШП во взаимоотношениях России и Китая. 

7. Центрально-африканские государства в контексте регионального развития стран 

Африки. 

8. Бразилия как центр Латиноамериканской цивилизации. 

9. БРИКС и ШОС в аспекте наднациональных отношений государств на мировой арене. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

 

Форма практического задания:  реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Исторические предпосылки появления ООН. 

2. Место и роль ООН в разрешении глобальных проблем современного мира (на примере 

стран Азии, Африки и Латинской Америки). 

3. ООН в ХХI веке: пути реформирования и дальнейшего регионального развития. 

4. Межгосударственные конфликты и региональная безопасность в Южной Азии. 

5. Центральная Азия как источник угроз, вызовов и рисков «нетрадиционного ряда». 

6. АСЕАН и проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

7. АСЕАН – интеграционный экономический  центр стран Юго-Восточной Азии. 

История, специфика, современность 

8. Организация Африканского Единства международная организация африканских стран 

по экономическому и политическому сотрудничеству 

9. ОАГ старейшая региональная  международная организация Латинской Америки 

 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 

1 теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

 

Вариант № 1. 

1. АСЕАН как интеграционный экономический  центр стран Юго-Восточной Азии.  

2. Организация Африканского Единства международная организация африканских 

стран по экономическому и политическому сотрудничеству 

3. ОАГ старейшая региональная  международная организация Латинской Америки.  

 

Вариант № 2. 

1. Региональные международные организации Латинской Америки в  ХХI веке. 

2. Принципы деятельности Сообщества стран Латинской Америки и Карибского 

бассейна. 

3. Союз южноамериканский наций как идея единой федерации государств Латинской 

Америки. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий, контрольная работа 
 

 

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  ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по  дисциплине (модулю)  

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-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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

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 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-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 
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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-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, 

ОПК-4, ПК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Решение логических и 

ситуационных задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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)  (4 семестр, зачет) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и критерии международных отношений. 

2. Соотношение понятий «Международные отношения», «Мировая политика», 

«Внешняя политика». 

3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

4. Объект и предмет теории международных отношений. 

5. Проблема законов и закономерностей в сфере международных отношений. 

6. Универсальные закономерности международных отношений. 

7. Понятийно-категориальный аппарат теории международных отношений. 

8. Общая характеристика методов изучения международных отношений. 

9. Метод сравнения и его применение для анализа международных отношений. 

10. Теория и игр и ее применение для изучения международных отношений. 

11. Проекты «вечного мира» в истории международных отношений  

12. Международные отношения в геополитических концепциях: Р. Челлена, А. 

Мэхэна, X. Маккиндера, К.Хаусхофера 

13. Философские предпосылки политического реализма 

14. Классический реализм и основные взгляды его представителей 

15. Основные теоретические направления неолиберализма 

16. Либерально-идеалистическая парадигма в теории международных 

отношений и ее философские основы. 

17. Представители либеральной школы в изучении международных 

отношений: классический этап развития идеи 

18. Неолиберализм (транснационализм): общее и особенное его 

представителей во взглядах на международные отношения 

19. Основные представления марксизма о международных отношениях 

20. «Большие дебаты» как этапы в развитии теории международных 

отношений. 

21. Три задачи научного исследования международных отношений. 

22. Возникновение школы неореализма и его отличие классического 

реализма 

23. Неомарксизм и реализм и их соотношение 
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24. Неомарксизм и либерализм: общее и особенное 

25. Критическая теория и ее постулаты в объяснении международных 

процессов. 

26. постмодернизм в теории международных отношений 

27. Общие и частные теории международных отношений и их соотношение 

28. Основные понятия системного анализа.  

29. Принципы, этапы содержательного описания систем 

30. Классификация международных систем. Законы функционирования 

международных систем. 

31. Современная система международных отношений. 

32. Особенности среды международных отношений. Влияние 

географического фактора. 

33. Характеристика участников международных отношений. Роль 

государства, МНПО, ТНК. Понятие «параллельных участников» международных 

отношений. 

34. Цели и средства участников международных отношений. Понятие 

стратегия. Национальная стратегия государства. 

35. Категория «национальный интерес» в теории международных 

отношений. 

36. Критерии и структура национального интереса. 

37. Национальные интересы Российской Федерации и их отражение в 

официальных внешнеполитических документах. 

38. Основные теоретические подходы к изучению международной 

безопасности. 

39. Новые концепции безопасности и их особенности.  

40. Концепция международного права. Основные принципы 

международного права. 

41. Права человека в современном мире. Концепция гуманитарного 

вмешательства. 

42. Взаимодействие морали и права в международных отношениях. 

Теоретические представления о международной морали. 

43. Понятие конфликта. Соотношение понятий конфликт и кризис. 

Конфликты в биполярной системе. 

44. Основные направления изучения международных конфликтов. 

45. Особенности «конфликтов нового поколения». Урегулирование 

международных конфликтов. 

46. Понятие и типы международного сотрудничества. Теория 

международных режимов. 

47. Международный порядок: понятие, подходы 

48. Типология международного порядка 

49. Национальный суверенитет в условиях глобализации  

50. Новый мировой порядок. Мировая империя. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по  дисциплине (модулю)  (5 семестр, экзамен) 

 

1. Понятие «международные отношения».  

2. Главные вехи развития теории международных отношений. 
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3. Ведущие школы и направления теории международных отношений. 

2. Основные этапы становления современной системы международных отношений. 

3. Системы международных отношений в историческом контексте. 

4. Интеграционные и конфликтные модели развития мирового сообщества. 

5. Методы анализа международных отношений. 

6. Кризисы системы международных отношений. 

7. Новый международный порядок: сущность, тенденции формирования. 

8. Правовые проблемы международных отношений. 

9. Категория «национальный интерес» в международных отношениях. 

10. Международная безопасность как система. 

11. Межгосударственные отношения как подсистема международных отношений и 

самостоятельная система. 

12. Проблемы формирования региональной и глобальной системы безопасности. 

13. Конфликт интересов. 

14. Основные механизмы урегулирования конфликтов. 

15. Понятие международных конфликтов. 

16. Глобализация и ее влияние на международные отношения. 

17. Антиглобализм в современном мире.  

18. Международная стабильность и дестабилизирующие факторы современного 

мирового развития. 

19. Стабильность международных отношений: понятие стабильности, виды 

стабильности.  

20. Механизмы обеспечения международной стабильности. 

21. Международные организации и институты как инструмент обеспечения 

стабильности. 

22. Ненасилие в системе международных отношений. 

23. Формы проявления военной силы в международных отношениях. 

24. Баланс сил и баланс интересов в международных отношениях. 

25. Насильственные и ненасильственные методы деятельности государства: 

международный аспект. 

26. Понятие «кризис» в международных отношениях. Глобальные и региональные 

кризисные ситуации. 

27. Место и роль России в современной системе международных отношений. 

28. Особенности международного положения России после кавказского кризиса. 

29. Международные организации: понятие и их типология. 

30. Основные глобальные экономические и социальные международные организации. 

31. Основные неправительственные организации, их влияние на политику государств. 

32. Глобальные угрозы современности, их влияние на международную безопасность. 

33. ООН: структура и решаемые задачи. 

34. Международное право в урегулировании межгосударственных споров. 

35. Операции ООН по поддержанию мира в постсоветский период. 

36. Международная интеграция: понятие и тенденции. 

37. ЕС: структура и решаемые задачи. 

38. СЕ: структура и решаемые задачи. 

39. ОБСЕ: структура и решаемые задачи. 

40. НАТО в системе современных международных отношений. 

41. СНГ: структура и решаемые задачи. 
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42. СНГ: региональное интеграционное объединение, роль союза в обеспечении 

стабильности на постсоветском пространстве. 

43. ЕврАзЭС: структура и решаемые задачи. 

44. Роль ОБКБ в развитии международных отношений на пространстве СНГ. 

45. Задачи и проблемы ШОС. 

46. Региональное объединение ГУАМ: состав и задачи объединения, основные 

проблемы. 

47. Страны БРИКС в системе современных международных отношений. 

48. Исламский фактор в системе современных международных отношений. 

 

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. Батюк, В. И.  История международных отношений : учебник для вузов / 

В. И. Батюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00346-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469258 (дата обращения: 30.05.2022). 
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2. Теория международных отношений : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; 

под редакцией П. А. Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450303 (дата обращения: 06.01.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / 

В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, 

А. И. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468790 (дата обращения: 30.05.2022).  

4. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12259-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469379 

(дата обращения: 30.05.2022). 

 

 

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 

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/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля)  «Теория и история международных 

отношений» 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.  

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 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 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

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/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  

дисциплине (модулю)  

Для изучения  дисциплины (модуля)  «Теория и история международных отношений» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 

«Политология».  

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)  «Теория и история международных 

отношений» 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)  «Теория и история международных отношений» 

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)  «Теория и история международных отношений» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и история международных отношений» 

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)  «Теория и история международных отношений» 

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) «Сравнительная политология» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных концепциях зарубежной и отечественной 

компаративистики с последующим применением в профессиональной сфере практических 

навыков (формирование) сравнительного анализа политических процессов на уровне 

международных отношений и внешней политики, на уровне государства, общественных 

организаций и объединений, местного самоуправления, сферы политических коммуникаций, 

избирательных процессов и других составляющих политической сферы общества. 

Задачи  дисциплины (модуля): 

 освоение основных теоретико-методологических подходов  политической 

компаративистики;  

 знание современных школ и концепций зарубежной и отечественной 

компаративистики; 

 овладение навыками сравнительного анализа политических явлений,  процессов, 

систем,  институтов в различных странах мира, овладение теорией и методологией их  

классификации. 

1.2. Место  дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль)   «Сравнительная политика» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы 41.03.04 - «Политология» 

(уровень бакалавриата). 

Изучение  дисциплины (модуля) «Сравнительная политика» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Теория политики», «Философия» «Правоведение», «История», 

«Иностранный язык». 

Изучение  дисциплины (модуля) «Сравнительная политика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория политики», 

«Политическая конфликтология» 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 компетенций: УК-1, ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-2 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 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

политологическую 

информацию, выделяя 

ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

проблемы. 

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и 

реализации проекта, 

связанного со своей 

регионоведческой 

специализацией.  

УК-1.3. Предлагает 

различные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

УК-1.4. Сопоставляет 

разные источники 

информации, 

необхолимык для 

решен ия задачи и 

реализации проекта,  с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.5. Грамотно, 

логично и 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценку информации; 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, оценок. 

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 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3  Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

ОПК-3.1. Принимает 

участие в сборе, 

анализе и 

систематизации 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  
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значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

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 

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-

экономическим 

событиям и 

ОПК-4.1.Давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам 

в экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а также в 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию,  

методологию 

компаративного 

анализа 

политических 

явлений 
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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 

их взаимосвязанном 

комплексе.  

ОПК-4.2. Выявлять 

объективные тенденции 

и закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях  

ОПК-4.3. Находить 

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-1 Способен работать в 

рамках 

политологического 

(политического) 

проекта в качестве 

исполнителя и 

руководителя 

нижнего звена 

ПК-1.1.Принимать 

участие в сборе, 

анализе и 

систематизации 

информации, 

необходимой для 

разработки  темы 

проекта, его целей и 

задач, а также плана его 

реализации. . 

ПК-1.2. Анализировать 

и систематизировать 

информацию для 

оценки  планируемых 

результатов и 

затрачиваемых 

Знать: методику 

сбора и анализа 

политологической 

информации 
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ресурсов проекта  

ПК-1.3. Осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для реализации 

проекта в качестве 

исполнителя и 

руководителя нижнего 

звена 

Уметь: применять 

доктрины и теории 

политической 

конфликтологии для 

анализа 

политической 

информации 

Владеть: навыками 

применения  доктрин 

и теории 

политической 

конфликтологии для 

разработки 

практических 

рекомендаций в 

сфере практической 

политики. 

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.Владеть 

общенаучной и 

политологической 

терминологией  

ПК-2.2. Применять 

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. Использовать 

основные стратегии, 

тактические приемы и 

техники аргументации с 

целью 

последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой 

стороны 

ПК-2.4.  Владеть 

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  
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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 3 и 4 семестрах, составляет 6 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр). 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

108 54 54   

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12   

Практические занятия 36 18 18   

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 48 24 24   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 54 18   

Контроль промежуточной аттестации (час)   36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108   

 

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

 

Модуль 1. Компаративный анализ политических систем (3 семестр) 

Раздел 1. Сравнительная 

политология как научная и 

Дисциплина (модуль)   

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 1.1. Происхождение и 

развитие сравнительной 

политологии.  

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
а
 

Тема 1.2. Типы, формы, методы 

сравнительного анализа 
18 8 10 2 4 0 4 

Раздел 2. Сравнительное 

изучение политических систем 

и режимов 

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 2.1. Политическая система 

как объект сравнительного 

изучения 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Сравнительный анализ 

политических режимов 
18 8 10 2 4 0 4 

Раздел 3. Исследование 

демократии в современной 

политической мысли  

36 18 18 4 6 0 8 

Тема 3.1. Демократия: ценности, 

принципы, модели 
18 10 8 2 2 0 4 

Тема 3.2. Измерение 

демократии: основные подходы 

сравнительной политологии 

18 8 10 2 4 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем часов за семестр  108 54 54 12 18 0 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2. Современная сравнительная политика эпохи развитого капитализма (4 

семестр) 

Раздел 4. Избирательный 

процесс как объект 

сравнительного анализа 

36 6 18 4 6 0 8 

Тема 4.1. Специфика 

электоральной 

компаративистики 

12 4 8 2 2 0 4 

Тема 4.2. Измерения 

избирательных систем 
12 2 10 2 4 0 4 

Раздел 5.  Сравнительный 

анализ политических партий и 

партийных систем 

36 6 18 4 6 0 8 

Тема 5.1. Эмпирические 12 4 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
а
 

типологии партийных систем 

Тема 5.2. Сравнительный анализ 

политических партий и 

партийных систем 

12 2 10 2 4 0 4 

Раздел 6. Изучение 

государственных институтов в 

сравнительной политологии 

36 6 18 4 6 0 8 

Тема 6.1. Институциональные 

дизайны государственного 

правления 

12 4 8 2 2 0 4 

Тема 6.2. Сравнительное 

изучение парламентов и 

правительств 

12 2 10 2 4 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 36      

Общий объем часов за семестр  108 54 54 12 18 0 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
216 108 108 24 36 0 24 

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 
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Раздел 1. 

Сравнительная 

политология как 

научная и 

Дисциплина 

(модуль)   

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. 

Сравнительное 

изучение 

политических 

систем и режимов 

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 3. 

Исследование 

демократии в 

современной 

политической 

мысли 

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 
54 24   24   6   

Модуль 2 семестр 4 

Раздел 4. 

Избирательный 

процесс как 

объект 

сравнительного 

анализа 

14 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 
письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 
проверка 

качества 
выполненных 

заданий 

Раздел 5.  

Сравнительный 

анализ 

политических 

партий и 

партийных систем 

14 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

2 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 

письменный ответ 
на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 
проверка 

качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 6. Изучение 

государственных 

институтов в 

сравнительной 

политологии 

14 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

2 

Реферат, эссе, 

составление 
сравнительных 

таблиц, 

аргументированный 

письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 
занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

Общий объем по 

семестру, часов 
18 6   6   6   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (3 

СЕМЕСТР) 

 

РАЗДЕЛ 1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ И 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)   
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Тема 1. 1. Происхождение и развитие сравнительной политологии 

Цель: выявить объект и предмет сравнительной политологии, её место в системе 

политологического знания.   

Перечень изучаемых элементов содержания: Объект и предмет курса 

«Сравнительная политология». Политическая компаративистика как субдисциплина. 

Сравнительная политология в системе политологических дисциплин. Научные учреждения, 

журналы, программы. Персоналии. Объект: политическая среда. Предмет: закономерности 

политической жизни в сравнительном аспекте, механизм их использования в 

преобразовательной практики; теории, концепции, парадигмы, модели политического 

развития.  

Методологические подходы и теории сравнительной политологии.  

Институциональный подход. Эволюция бихевиорального подхода. Структурный 

функционализм. Системный анализ. «Традиционная» сравнительная политология. 

Достижения традиционной компаративистики. Работы Дж.Брайса, А.Тойнби, К.Фридриха, 

К.Уиэра, М. Дюверже. 

 «Новая» сравнительная политология. Попытки обновления сравнительной 

политологии в 40-е и 50-е годы. Переоценка методологических основ сравнительной 

политологии. Эванстонский семинар и предложенные им восемь методологических 

принципов. Деятельность Комитета по сравнительной политологии. Разновидности нового 

институционализма (нормативный, исторический, социальный, структурный). 

Важнейшие достижения новой сравнительной политологии. Работы Г.Алмонда, 

С.Роккана, Р.Даля, Ф.Риггза, Ш.Эйзенштадта, Дж.Сартори, А.Лейпхарта и др. 

Плюралистичная сравнительная политология. Формирование компаративистских 

субдисциплин (транзитология, сравнительная публичная политика и т.п.). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объект и предмет курса "Сравнительная политология".  

2. Исторические этапы становления сравнительной политологии. 

3. Каковы исторические преимущества бихевиорализма по сравнению со «старым» 

институционализмом? 

4. Какие методологические положения были разработаны участниками семинара в г. 

Эванстоне (1952 г.)? 

5. Охарактеризуйте  недостатки бихевиорализма. 

6. Чем «новый» институционализм отличается от «старого»? Каковы его 

преимущества?  

7. Как сравнительная политология вписывается в триаду «универсальные законы – 

обобщения среднего уровня – кейсы (факты)»? 

 

Тема 1.2. Типы, формы, методы сравнительного анализа 

Цель: формирование представлений о сущности и значении сравнительного метода 

исследования; выявление основных парадигм и подходов сравнительной политологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сравнение как метод анализа. Метод и 

теория в сравнительной политологии. Виды и уровни переменных. Организация 

сравнительного исследования. Методические проблемы сравнения. Виды сравнительных 

исследований. Этапы сравнительного исследования. Количественные и качественные 
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сравнительные исследования. Сравнительно-сопоставительный метод. Историко-

типологическое сравнение. Историко-генетическое сравнение. Характер и типы 

сравнительных исследований. Основные методологические дилеммы и исследовательские 

стратегии. Оценка значимости отдельных параметров и показателей. Выбор типа 

сравнительного исследования. Достоинства и недостатки универсальных и казусно 

ориентированных, бинарных и кластерных, синхронных и кросс-темпоральных сравнений. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем заключается значение сравнительного метода? 

2. Каким образом применение сравнения помогает исследователям создавать 

классификации политических объектов и исправлять имеющиеся политические 

классификации? 

3. В чем заключается сравнение как мыслительная операция? 

4. Почему политологи не могут использовать эксперимент в макрополитике? 

5. Можно ли сравнивать непохожие друг на друга страны? 

6. Почему проблема «слишком много переменных – слишком мало случаев» считается 

основной в политической компаративистике? 

7. Чем изучение случая отличается от сравнительно-ориентированного изучения 

случая? Приведите примеры. 

8. От чего зависит выбор ученым того или иного вида сравнительного исследования? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат, эссе, составление сравнительных таблиц, 

аргументированный письменный ответ на вопросы. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Объект и предмет сравнительной политологии. 

2. Сравнительная политология как самостоятельная политологическая 

субдисциплина. 

3. Место сравнительной политологии в системе политологических дисциплин. 

4. Сравнительная политология: поиск общих закономерностей политической жизни 

разных стран или объяснение уникального, межстрановых различий? 

5. Теории среднего уровня в сравнительной политологии. 

6. Функции сравнительной политологии. 

7. Прикладное значение сравнительной политологии. 

8. Традиционный этап развития сравнительной политологии. 

9. «Старый» и «новый» институционализм. 

10. Бихевиоральный этап развития сравнительной политологии. 

11. Постбихевиоралистский этап развития сравнительной политологии. 

12. Критика бихевиорализма. 

13. Современный этап развития сравнительной политологии. 

14. Использование современных информационных технологий в сравнительной 

политологии. 

15. Развитие сравнительной политологии в современной России.  

 

Задания  

1. Напишите эссе на тему: Место дисциплины «Сравнительная политология» в 

становлении профессиональной культуры политолога». 
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2. Составьте сравнительную таблицу этапов эволюции сравнительной политологии по 

следующим критериям: объектно-предметная сфера, единицы анализа, количество случаев, 

уровень обобщения выводов, использование количественных методов, роль ценностей и 

фактов в научном знании. 

3. Развитие сравнительной политологии можно представить как движение вверх по 

спирали. Каждый этап – отрицание предыдущего этапа. На новом витке спирали наблюдается 

«возврат» к старому, но на ином, качественном уровне. Покажите, что развитие 

сравнительной политологии действительно проходило по спирали (Дайте 

аргументированный письменный ответ). 

4. Выберите одного из классиков сравнительной политологии и на примере его 

взглядов покажите специфику того этапа развития политической компаративистики, к 

которому принадлежал этот политолог (Дайте аргументированный письменный ответ). 

5. Выскажите свое мнение по поводу того, что сравнительная политология «не имеет 

права на существование», поскольку сравнение используется во всей политологии. Напишите 

эссе на эту тему. 

6. В «Словаре иноязычных слов» содержится такое определение: «ползучий 

эмпиризм» – изучение отдельных фактов и явлений без вскрытия связей между ними, законов 

их развития и т.п. Как вы думаете, в чем проявляется «ползучий эмпиризм» в сравнительной 

политологии? Какой вред для развития этой отрасли научного знания он наносит? Приведите 

примеры (Дайте аргументированный письменный ответ). 

7. Используя работу А. Токвиля «Демократия в Америке» (введение; гл. 8, ч. 1), 

покажите, что она представляет собой действительно сравнительно-ориентированное 

изучение отдельного случая (Дайте аргументированный письменный ответ). 

8. Изучая посткоммунистическую демократизацию, западный политолог С. Горовиц 

выдвинул несколько гипотез, касающихся факторов, которые способствуют или 

препятствуют формированию полноценных демократических режимов. В частности, он 

считает, что, во-первых, наиболее экономически развитые посткоммунистические страны в 

большей степени поддерживают демократизацию как средство осуществления рыночной 

реформы. Посткоммунистические же страны с менее развитой экономической структурой, 

как правило, выбирают авторитарные альтернативы как средство поддержания старого 

экономического режима. 

Во-вторых, Горовиц полагает, что преобладание исламских или православных 

религиозных традиций делает менее вероятным принятие демократических институтов и 

способствует установлению различных авторитарных альтернатив. 

В-третьих, автор настаивает на том, что после демократического перехода 

посткоммунистические страны с более сильным президентским режимом с меньшей 

вероятностью останутся демократическими государствами и смогут полностью претворить в 

жизнь демократические правила игры. 

Определите зависимые и независимые переменные в каждой из трех гипотез Горовица 

(Дайте аргументированный письменный ответ). 

9. В научной литературе процесс сравнения был обозначен так: «описание – 

классификация – объяснение – подтверждение» (См.: Roberts G.K. What Is Comparative 

Politics? – London and Basingstoke: The Macmillan Press, 1972. – P. 19.). Раскройте содержание 

этой «формулы», пояснив каждую стадию сравнительного исследования  (Дайте 

аргументированный письменный ответ). 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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РАЗДЕЛ 2. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

РЕЖИМОВ  

 

Тема 2.1. Политическая система как объект сравнительного изучения 

 Цель: закрепить знания  о сущности политических  систем, усвоить методологию и 

методику их компаративного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема соотнесения понятий 

«политическая система» и «политический режим». Теория политической системы Д. Истона 

как абстрактная схема (среда, система, вход, выход, «петля обратной связи» и т.д.).  

Типологический анализ. Виды типологий политических систем. Линейные типологии 

политических систем. Координатные типологии политических систем. Типология 

политических систем Э. Шилза: политическая демократия; опекаемая демократия; 

модернизирующаяся олигархия; тоталитарная олигархия; традиционная олигархия. 

Типология политических систем Г. Алмонда: англо-американский, континентальный 

европейский, доиндустриальный и тоталитарный типы. Сравнительно-ретроспективная 

типология политических систем Г. Алмонда и Б. Пауэлла. Двухмерная типология 

политических систем Р. Даля. Типология политических систем Ч. Эндрейна.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте сложности сравнительного изучения политических систем. 

2. Какие переменные можно применить в сравнительном анализе, основываясь на 

модели политической системы Г. Алмонда? 

3. Охарактеризуйте критерии,  используемые Г. Алмондом и Б. Пауэллом при 

построении классификации политических систем. 

4. Какие критерии легли в основу типологии Ч. Эндрейна? 

5. Назовите линейные, координатные, многофакторные, переходные и стабильные 

типологии политических систем. 

 

Тема 2.2. Сравнительный анализ политических режимов 

Цель: выявить сущность и специфику политических режимов и методологию их 

сравни тельного анализа. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Недостатки дихотомической 

типологии политических режимов. Трехчленная типология политических режимов 

(тоталитарный, авторитарный, демократический) и ее недостатки. Исправление этих 

классификаций в работах Г.Алмонда и Б.Пауэлла, а также Х.Линца и А. Степана. 

Разновидности недемократических режимов: тоталитарный режим; традиционный 

авторитарный режим; абсолютная монархия; соревновательная олигархия; бюрократический 

авторитаризм; военный режим и его разновидности; популистский режим; однопартийный 

режим; коммунистический и посткоммунистический режимы; персоналистский режим 

(«султанистский»). 

Классификация демократических режимов А. Лейпхарта по двум критериям 

(структура общества и поведение злит): деполитизированные; центростремительные; 

сообщественные; центробежные. Типологизация переходных политических режимов: а) 

шкала «авторитарный режим – авторитарная ситуация – гибридный режим – демократическая 

ситуация – демократия» (В.Я. Гельман); б) электоральные (или минималистские) демократии; 

спорные режимы; соревновательные авторитарные режимы; гегемонистские электоральные 

авторитарные режимы (Л. Даймонд) 
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Измерение политических режимов. Логика развития индекса демократии – от простого 

к сложному, от формы к содержанию, от поверхностности к глубине.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключаются недостатки трехчленной типологии политических режимов 

(тоталитарный, авторитарный, демократический)? 

2. Каковы критерии классификации и типы в трехмерной типологии политических 

режимов Ж. Блонделя? 

3. В чем заключается специфика режима соревновательной олигархии? Можно ли, на 

ваш взгляд, считать его в некотором роде демократическим режимом, поскольку в нем 

происходит конкуренция? 

4. В чем заключаются недостатки понятий «демократия с прилагательными» 

(электоральная демократия, авторитарная демократия, управляемая демократия, суверенная 

демократия и др.)? 

5. Каковы пределы применения количественного анализа при изучении политических 

режимов? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат, эссе, аргументированные письменные 

ответы, составление сравнительных схем. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Политическая система как объект сравнительного изучения. 

2. Типологизация политических систем на основании детерминирующих их факторов 

среды. 

3. Англо-американский, континентальный европейский, доиндустриальный и 

тоталитарный типы политических систем Г. Алмонда. 

4. Типология политических систем Г. Алмонда и Б. Пауэлла. 

5. Двухмерная типология политических систем Р. Даля. 

6. Типология политических систем Ч. Эндрейна. 

7. Современные типологии политических режимов. 

8. Методы измерения политических режимов. 

 

Задания 

1. В классификации политических систем Г.Алмонда (англо-американский, 

континентальный европейский, доиндустриальный и тоталитарный типы) проблематично 

разместить скандинавские страны, Японию, Индию и латиноамериканские государства. Как 

бы вы исправили эту классификацию с целью охвата всех государств? (Дайте 

аргументированный письменный ответ). 

2. Поясните критерии и получаемые в результате классификации типы политических 

систем в сравнительно-ретроспективной типологии Г. Алмонда и Б. Пауэлла (Дайте 

аргументированный письменный ответ). 

3. Проиллюстрируйте примерами разных стран двухмерную типологию Р. Даля 

(закрытая гегемония, включающая гегемония, конкурентная олигархия, полиархия). Дайте 

аргументированный письменный ответ. 

4. Опишите каждый из ниже перечисленных режимов и найдите примеры стран, 

подпадающих под признаки этих типов: а) абсолютная монархия; б) соревновательная 

олигархия; в) бюрократический авторитаризм; г) военный режим; д) популистский режим; е) 
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однопартийный режим; ж) коммунистический авторитаризм; з) персоналистский режим. 

Используйте источник: Дербишайр Дж. Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: в 2 т. 

– М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. Результаты отразите в сравнительной схеме. 

5. Используя исторические примеры стран Латинской Америки, опишите 

разновидности военных режимов: прямое военное правление, непрямое военное правление, 

военно-бюрократический режим. Используйте источник: Дербишайр Дж. Д., Дербишайр Я. 

Политические системы мира: в 2 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. Результаты отразите в 

сравнительной схеме. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  

 

Тема 3.1. Демократия: ценности, принципы, модели 
Цель: проанализировать основные принципы и ценности демократии и выявить 

особенности ее современных моделей.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Эмпирический подход к демократии. 

Модель конкурентной элитистской демократии. Политико-модернизационная модель 

демократии.  Модель «полиархической демократии».  Экономическая модель демократии. 

Демократическая модель «прав человека». Консенсусная и мажоритарная модели 

демократии. 

Концепция условий демократизации Липсета. Объяснительные модели возникновения 

демократии. Экономические условия демократии. Исторические условия демократии. 

«Распределительные» модели условий демократии. Концепция третьей волны 

демократизации. Волны демократизации. Консолидация демократии. Факторы консолидации 

демократии. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепция условий демократизации Липсета.   

2. Объяснительные модели возникновения демократии.    

3. Экономические условия демократии.    

4. Исторические условия демократии.  

5. «Распределительные» модели условий демократии. 

 

Тема 3.2. Измерение демократии: основные подходы сравнительной политологии 

Цель: выявить методологические особенности измерения демократии, 

сформировавшиеся в современной сравнительной политологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема измерения демократии. 

Логика развития индексов демократии: от отражения институциональных сторон режима 

(институциональное измерение) к созданию индексов, позволяющих измерить уровень не  

только провозглашения прав, но и особенности их реализации. Индекс политического 

развития Катрайта. Индекс демократического действия Нейбауэра. Индекс демократизации 

Ванханена. Индекс свободы «Дома свободы». Индекс политической демократии Боллена. 

Индекс институциональной демократии Гарра (Polity IV). Обобщенный индекс 

демократичности Кемана. Оценка степени близости индексов демократии. Вестминстерская и 

консенсусная модели демократии. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Индекс политического развития Катрайта. 

2. Индекс демократического действия Нейбауэра. 

3. Индекс демократизации Ванханена. 

4. Индекс свободы «Дома свободы».  

5. Индекс политической демократии Боллена. 

6. Индекс институциональной демократии Гарра.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат, эссе, аргументированные письменные 

ответы, составление сравнительных схем. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Модель конкурентной элитистской демократии.  

2. Политико-модернизационная модель демократии.   

3. Модель «полиархической демократии».   

4. Экономическая модель демократии.  

5. Демократическая модель «прав человека».  

6. Консенсусная и мажоритарная модели демократии. 

7. Классификация недемократических режимов. 

8. Индекс политического развития Ф. Катрайта и его недостатки. 

9. Индекс демократического действия Д. Нейбауэра. 

10. Индекс демократизации Т. Ванханена. 

11. Индекс свободы «Фридом Хаус» и его критика. 

12. Индекс политической демократии К. Боллена. 

 

Задания 

1. Написать эссе на тему: «Могут ли демократические политические режимы быть 

недемократичными?» 

2. На основе разработанных Вами критериев заполнить сравнительную таблицу 

«Современные модели демократии». 

3. Существует точка зрения, что народ далеко не всегда бывает «подготовлен» к 

демократии и что в этих условиях целесообразнее на определенный период иметь 

«просвещенный авторитаризм», который подведет массы к ней. Как Вы относитесь к таким 

взглядам? Каковы возможные позитивные и негативные последствия подобного развития 

событий? Дайте аргументированный письменный ответ. 

4. Существуют ли отрицательные стороны такой формы социальной организации, как 

демократия? В чем они состоят и можно ли их преодолеть? Дайте аргументированный 

письменный ответ. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЭПОХИ 

РАЗВИТОГО КАПИТАЛИЗМА (4 СЕМЕСТР) 

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 
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Тема  4.1. Специфика электоральной компаративистики 

 Цель: усвоение основных положений и принципов современной электоральной 

компаративистики  

Перечень изучаемых элементов содержания: Электоральная компаративистика. 

Типология избирательных систем. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Основные разновидности мажоритарной системы. Основные 

разновидности пропорциональной системы. Смешанные избирательные системы: смешанная 

пропорциональная система; параллельная система. 

Сравнительная оценка разных избирательных систем. Преимущества мажоритарной 

системы. Преимущества пропорциональной системы. Политические последствия 

избирательных систем. 

Воздействие избирательных систем на: а) партийные системы (закон Дюверже); б) на 

представительство социальных групп в парламенте; г) на электоральное поведение 

избирателей; д) на стратегию и тактику кандидатов и партий, участвующих в выборах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова роль избирательной системы в политическом процессе? Ответ 

проиллюстрируйте примерами. 

2. Каковы основные разновидности мажоритарной системы?  

3. Каковы преимущества и недостатки пропорционального представительства по 

спискам и системы единственного передаваемого голоса?  

4. В чем состоят «плюсы» и «минусы» смешанной пропорциональной системы и 

параллельной системы?  

5. Как влияет мажоритарная система на партийную систему? 

6. Какова зависимость представительства в парламенте социальных групп от типа 

избирательной системы? 

7. Как избирательные системы влияют на электоральное поведение избирателей, 

стратегию и тактику кандидатов и политических партий? 

 

Тема 4.2. Измерения избирательных систем 

Цель: выявление специфики и методологических особенностей процессов измерении 

я избирательных систем.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Качественные и количественные 

характеристики избирательных систем. Альтернативное голосование. Кумулятивное 

голосование. Система большинства с двумя голосами (double plurality).  

Система «одобряющего голосования». Система с единственным передаваемым 

голосом. Система с одним непередаваемым голосом. Система с ограниченным голосом. 

Количество мандатов от округа. Заградительный барьер (буквально «электоральный порог»). 

Размеры законодательного органа. Структура бюллетеней. Размер и структура округа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Качественные и количественные характеристики избирательных систем. 

2. Альтернативное и кумулятивное голосование.  

3. Роль голоса избирателя в разных системах голосования.  

4. Заградительный барьер (буквально «электоральный порог»).  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
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Форма практического задания:  реферат, эссе, составление сравнительных таблиц, 

аргументированный письменный ответ на вопросы. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Разновидности мажоритарной системы. 

2. Разновидности пропорциональной системы. 

3. Проблема избирательного порога. 

4. Альтернативное голосование. 

5. Система единственного передаваемого голоса. 

6. Смешанные избирательные системы. 

7. Преимущества и недостатки мажоритарной системы. 

8. Преимущества и недостатки пропорциональной системы. 

 

Задания 

1. Написать эссе на темы: «Становление избирательных систем». 

2. Составьте сравнительную таблицу типов избирательных систем. 

3. Какую избирательную систему вы бы порекомендовали для: а) Афганистана; б) 

Ирака; в) Бразилии; г) Индонезии? Почему? Дайте аргументированный письменный ответ. 

4. На примере Австралии покажите, как работает избирательная система 

альтернативного голосования. Дайте аргументированный письменный ответ. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И 

ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ 

 

Тема 5.1. Эмпирические типологии партийных систем. 

Цель: закрепить знания о сущности партийных систем и выявить методологические 

особенности их эмпирической типологии.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Генеалогия политических партий и 

партийных систем. С. Липсет и С. Роккан о социально-политических размежеваниях, 

определивших конфигурацию партийных систем западных стран. Кризис политических 

партий. Гражданское общество, типы партий и модели демократии. Альтернативные формы 

политической организации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие социальные размежевания выделяют С. Липсет и С. Роккан?  

2. К появлению каких партий они привели? 

3. Какие аргументы приводят сторонники мнения о кризисе европейских партий? 

 

Тема 5.2. Сравнительный анализ политических партий и партийных систем 

Цель: рассмотреть методологическую специфику сравнительного анализа 

политических партий и партийных систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Типология политических партий: 

кадровые (элитные); массовые; всеохватывающие («партии-хватай-всех»); картельные; 

антикартельные; бизнес-партии (партии-фирмы). 



22 

 

 Типология партийных систем: а) однопартийная система; б) система с партией-

гегемоном; в) система с доминирующей партией; г) двухпартийная система; д) 

многопартийная система; е) биполярная система. 

Применение количественных методов при сравнительном исследовании политических 

партий и партийных систем. Формула эффективного числа парламентских партий (Маркку 

Лааксо и Рейн Таагепера). Индекс парламентской фракционализации (Рэй).  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое картельная партия? Приведите примеры такого рода партий из практики 

европейских стран. 

2. Что представляет собой партийная система с доминантной партией? 

3. Поясните следующие виды разногласий между партиями («проблемные 

измерения»): социально-экономические, религиозные, культурно-этнические, город – село, 

поддержка режима, внешнеполитические, постматериалистические. 

4. Каким образом Дж. Сартори исправил классификацию партийных систем, 

построенную по количественному критерию? 

5. В чем состоит уточнение «закона Дюверже» со стороны Дж. Сартори? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания:  реферат, эссе, составление сравнительных таблиц, 

аргументированный письменный ответ на вопросы. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Глобальное сравнительное исследование партий (проект К. Джанды). 

2. Теория социально-политических размежеваний С. Липсета и С. Роккана. 

3. «Кризис» партий. 

4. «Картельные» партии. 

5. «Закон Дюверже» и его современное значение. 

6. Исследование фракционализации парламентов. 

7. Формулы эффективного числа электоральных и парламентских партий. 

8. Измерение диспропорциональности между распределением голосов на выборах и 

распределением мест в парламенте. 

9. Исследование условий, определяющих партийные системы. 

10. «Проблемные измерения» партийных систем. 

 

Задания 

1. Используя таблицу 40 «Избирательные и партийные системы в странах с 

либеральной демократией» (справочник: Дербишайр Дж. Д., Дербишайр Я. Политические 

системы мира: в 2 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – Т. 1. – С. 129) покажите действие 

«закона Дюверже». 

2. Подсчитайте эффективное число парламентских партий по формуле М. Лааксо и Р. 

Таагепера для результатов последних парламентских выборов в странах, указанных 

преподавателем. Дайте аргументированный письменный ответ. 

3. Обозначьте «проблемные измерения» партийных систем для стран, указанных 

преподавателем. Дайте аргументированный письменный ответ. 

 



23 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: опрос на семинарском занятии, 

проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИЗУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Тема  6.1. Институциональные дизайны государственного правления 

 Цель: охарактеризовать специфику институциональных признаков государственного 

правления и методологические основания их компаративного анализа..  

Перечень изучаемых элементов содержания: Развитие государственности и её 

протосовременные формы (полис, империя и т.п.) Современные территориальные нации-

государства и их конституционное устройство. Понятие и виды форм правления. 

Институциональные дизайны государственного правления. Традиционная типология форм 

правления (монархии и республики). Президентская и парламентская системы. 

Полупрезидентская система как совмещение всеобщих выборов президента и политической 

ответственности кабинета перед парламентом. Ассамблейно-независимая система 

(Швейцария). Преимущества и недостатки разных форм правления. Гипотеза Х. Линца. 

Распределение и делегирование функций государства по горизонтали и по вертикали, 

соответствующие типы государственного устройства, факторы их предпочтительности. 

Унитарные и федеративные государства (Франция, Швейцария). Территориальная автономия, 

ее типы и разновидности (Соединенное Королевство, Испания, Дания, Финляндия). 

Федерации и конфедерации, их типы и разновидности (ФРГ, Бразилия, Индия, Россия). 

Современные тенденции развития унитарных государств. Современные тенденции развития 

федераций. Тенденции развития: федерализация (Бельгия) и дефедерализация (Россия). 

Устойчивость институциональных дизайнов государственного правления и связь с 

политическими режимами.  Президенциализация современного государственного правления 

и политики.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Является ли форма правления сугубо юридической конструкцией? 

2. В чем пороки традиционной классификации форм правления (абсолютная и 

конституционная монархия; президентская и парламентская республика)? 

3. В чем отличия полупрезидентской системы от президентской и парламентской 

систем? 

4. Каковы аргументы Х. Линца, утверждающего о предрасположенности 

президентской системы к авторитаризму? 

5. Что такое деволюция? 

6. В чем проявляется децентрализация в унитарном государстве? 

 

Тема 6.2. Сравнительное изучение парламентов и правительств  

Цель: выявление специфики и функционального места парламентов и правительств в 

системе современного государственного устройства.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Распределение и разделение власти.  

Институциональные дизайны и состав парламентов.  Сравнительное изучение правительств. 

Теория коалиций. Измерение формы правления. Индекс формы правления (ИФП), 

парламентский индекс,  президентский индекс.  
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Функции парламентов: 1) законодательная; 2) представительная; 3) легитимация 

власти; 4) рекрутирование элиты; 5) контроль над правительством и исполнительной 

властью. 

Классификация парламентов: а) доминирующий; б) автономный; в) ограниченно 

автономный; г) подчиненный. «Рационализированный парламентаризм».  

Модели парламентских коалиций: 1) минимально побеждающая; 2) коалиция 

минимальной величины; 3) коалиция с наименьшим числом партий;  4) коалиция с 

минимальной дистанцией; 5) минимально связанная (побеждающая) коалиция. Формы 

контроля парламента над исполнительной властью. 

Объем властных полномочий главы государства: юридическая и фактическая стороны. 

Дифференциация ролей главы государства в зависимости от формы правления. 

Правительство как политический актор. Политическая роль премьер-министра. Модели 

премьерской власти.  «Президенциализация» кабинетного правления.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что означает в современных условиях выражение: парламент – «слуга 

избирателей»? Должен ли, на ваш взгляд, в связи с этим существовать «императивный 

мандат» депутата? 

2. Как вы понимаете следующие суждения: 

а) парламентарии – «опекуны народа» (Э. Берк); 

б) парламент – «проводник воли партий»; 

в) парламент – «зеркало общества»? 

3. Какова организационная структура парламентов? Какую роль играют комиссии? 

4. Принято считать, что премьер-министр – «первый среди равных». Однако 

политическая практика целого ряда стран опровергает это тезис. Какие модели 

правительственной власти выделяются в литературе? 

5. Какие факторы влияют на назначение министров? 

6. Что дает использование количественных методов при изучении парламентов и 

органов исполнительной власти? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания:  реферат, эссе, составление сравнительных таблиц, 

аргументированный письменный ответ на вопросы. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. Типология форм правления А. Лейпхарта. 

2. Дискуссия о преимуществах и недостатках разных форм правления. 

3. Эволюция форм правления (на примере постсоветских государств). 

4. Федерализация в современном мире. 

5. Сравнительный анализ разграничения предметов ведения и полномочий в 

федеративных государствах (на материале 2-3 стран). 

6. Палаты парламента. 

7. Парламент и группы интересов. 

8. Бюджетный и финансовый контроль парламента. 

9. Дифференциация ролей главы государства в зависимости от формы правления. 

10. Факторы, влияющие на назначение министров. 

11. Измерение президентской власти. 

12. Изучение парламентов с применением количественных методов. 
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Задания 

1. Написать эссе: «Европейский Союз – федерация?» 

2. Составьте сравнительную таблицу форм правления по следующим критериям: 

порядок формирования должности главы государства (выборы, назначение, наследование); 

носитель исполнительной власти; назначение премьер-министра; назначение других членов 

правительства; формирование нового кабинета после президентских или (и) парламентских 

выборов; вотум недоверия правительству; роспуск парламента; совмещение должностей. 

3. Используя справочник Дж.Д. Дербишайра и Я.Дербишайра и энциклопедический 

справочник «Национальные парламенты мира», найдите страны, в которых существуют 

следующие виды парламентов: а) автономные; б) ограниченно автономные; в) подчиненные; 

г) доминирующие (по 3-4 страны на каждый вид). Результаты анализа отразите в таблице 

4. Какие аргументы можно привести в защиту бикамерализма? Дайте 

аргументированный письменный ответ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 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 

образовательной 

программы 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

Этап формирования 

знаний 
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информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

политологических текстах 

и источниках по профилю 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   смысловых 

конструкций в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию,  

методологию 

компаративного анализа 

политических явлений 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать системную 

характеристику и оценку 

Этап формирования 

умений 
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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 

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 Способен работать в 

рамках 

политологического 

(политического) 

проекта в качестве 

исполнителя и 

руководителя 

нижнего звена 

Знать: методику сбора и 

анализа политологической 

информации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

доктрины и теории 

политической 

конфликтологии для 

анализа политической 

информации 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения  доктрин и 

теории политической 

конфликтологии для 

разработки практических 

рекомендаций в сфере 

практической политики. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Этап формирования 

знаний 
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 научной 

литературой, 

материалами средств 

массовой 

информации, 

докладами 

экспертно-

аналитических 

центров, базами 

данных, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) 

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 

 

 

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-1, ОПК-3, 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-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 
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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-1, ОПК-3, 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2 

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 

УК-1, ОПК-3, 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Решение логических и 

ситуационных задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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)  (3 семестр, зачет) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Сравнительная политология как отрасль науки и как Дисциплина (модуль)  . 

2. Становление современной сравнительной политологии: этапы по Мерриаму. 

3. Традиционная сравнительная политология. 

4. Роль Чикагской школы в становлении сравнительной политологии. 

5. «Новая» сравнительная политология. 

6. Роль бихевиоральной методологии. Два подхода в сравнительной политологии. 

7. Неоинституциональный этап сравнительной политологии 

8. Специфика сравнения как научного метода. 

9. Метод сравнения как заменитель эксперимента. 

10. Пять особенностей сравнительного метода. 

11. Сравнительный метод и эмпирические обобщения. 

12. Особенности сравнительного политического исследования. 

13. Переменные: оперативные, зависимые, независимые, вмешивающиеся; параметры. 

14. Иерархия уровней зависимых переменных по Смелзеру. 

15. Лейпхарт и Веллхофер о стратегии выбора. 

16. Методические проблемы сравнения 

17. Виды сравнительных исследований 

18. «Case-study» сравнение. 

19. Кросс-темпоральные сравнения. 

20. Региональное сравнение. 

21. Глобальное сравнение. 

22. Кросс-темпоральные сравнения. 

23. Варианты неоинституционализма: критерии сравнения. 

24. Особенности неоинституциональной теории рационального выбора 

25. Человек социологический, человек экономический, человек в концепции 

марксизма. 

26. Политика в экономическом неоинституционализме. 

27. Специфика эмпирического изучения демократии. 

28. Основания различения либерально-демократической и радикально-

демократической теорий. 

29. Модель конкурентной элитистской демократии 

30. Вебер и Шумпетер о характеристиках демократии. 

31. Плебисцитарная демократия. 

32. Модель «полиархической демократии» 
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33. Экономическая модель демократии 

34. Демократическая модель «прав человека» 

35. Консенсусная и мажоритарная модели демократии 

36. Виды типологий политических систем. 

37. Типы демократических систем. 

38. Типы авторитарных систем. 

39. Координатные типологии систем. 

40. Специфика и типология переходных систем. 

41. Условия демократии по Липсету: особенности методологии. 

42. Экономические условия демократии. Экономический порог демократии. 

43. Исторические условия демократии.  

44. Распределительные модели условий демократии.  Т. Ванханен и его индексы 

45. Роль классов в демократизации. 

46. Дайамонд о роли политической культуры в демократизации.  

47. Волны демократии и их результаты. 

48. Концепция третьей волны Хантингтона.  

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по  дисциплине (модулю)  (4 семестр, экзамен) 

 

1. Факторы усиления интереса к анализу политических партий. 

2. Три фактора анализа родового признака политических партий. 

3. Факторы кризиса политических партий. 

4. Мэр, Бейме, Игнаци о кризисе политических партий. 

5. Критика репрезентативной демократии и симптомы кризиса партий. 

6. Классификация политических партий Панебьянко. 

7. Характеристика массово-бюрократических партий и тенденций их 

функционирования. 

8. Условия формирования электорально-профессиональных партий и их новые 

задачи. 

9. Классификация политических партий Каца и Мэра. 

10. Критерии сравнения партий. 

11. Общая характеристика элитных партий. 

12. Связь массовых партий с индустриальным обществом и всеобщим избирательным 

правом. 

13. Всеохватные партии как отражение новых социальных тенденций. 

14. Изменение места партий в системе «партии – гражданское общество – 

государство». 

15. Специфика картельных партий и пересмотр нормативной модели демократии. 

16. Классификация партий Уолинетса. 

17. Специфика партий политики. 

18. Особенности электоральных партий. 

19. Сущность офисных партий. 

20. Типология Блонделя: три критерия. 

21. Соотношение двухпартийных систем и систем 2,5.  

22. Подтипы трехпартийных систем.  

23. Типология партсистем Сартори: основные критерии. 

24. Типология партсистем Сиароффа: критерии и результаты. 



32 

 

25. Политические финансы: их влияние на политические партии.  

26. Взаимосвязь гражданского общества, его видов, типа партии, модели демократии 

и основного принципа демократической организации. 

27. Типы политических партий и типы демократии. 

28. Особенности сетевого гражданского общества. 

29. Задачи электоральной компаративистики и факторы интереса к ней. 

30. Факторы демократичности режима с точки зрения электорального процесса. 

31. Специфика исследовательского подхода к электоральному процессу. 

32. Общая типология избирательных систем и ее динамика. 

33. Плюральная избирательная система и ее разновидности. 

34. Недостатки плюральной системы и способы их преодоления. 

35. Мажоритарная система и ее разновидности. 

36. Парадокс голосования Острогорского. 

37. Пропорциональная система и ее разновидности: электоральный смысл квот и 

делителей. 

38. Многоярусные электоральные системы и их особенности. 

39. Измерения избирательных систем: переменные Дугласа и Лейпхарта. 

40. Значимость электорального округа и электоральный порог. 

41. Различие формального и действительного электорального порогов:  формула 

Лейпхарта. 

42. Измерение структуры парламента: методологические подходы.   

43. Принудительное голосование и индекс электоральной подвижности.  

44. Изменение взаимодействия партий, элит и масс: типы поведения и их специфика. 

45. Влияние избирательных систем на электоральное поведение. 

46. Законы Дюверже и их современное значение. 

47. Специфика изучения государственных институтов. 

48. Смысл понятия «институциональный дизайн». 

49. Компаративистская характеристика республик. 

50. Характеристика современных монархий и их типы.  

51. Вестминстерская система правления. 

52. Республиканский дизайн: основные типы республик. 

53. Устойчивость институциональных дизайнов. 

54. Основные направления президенциализации государственного правления. 

55. Методология рационального выбора и распределение власти. 

56. Модель распределения власти: индекс Шепли-Шубика. 

57. Модель разделения властей по Вайнгасту. 

58. Принципы демократичности парламентов. 

59. Классификация парламентов по компетенции и по структуре. 

60. Ротационный состав парламентов и коэффициенты его оценки.. 

61. Принцип медианного голосующего. 

62. Теория коалиций и кооперативные игры. 

63. Модель коалиции Райкера: значение ясной и полной информации. 

64. Общность моделей «минимального пространства» и «минимальных связанных 

коалиций». 

 

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 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. Сморгунов, Л. В.  Сравнительная политология : учебник для вузов / 

Л. В. Сморгунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 417 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07463-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469159 (дата обращения: 29.05.2022). 

2.  Сравнительная политика : учебник для вузов / А. К. Голиков [и др.] ; под редакцией 

А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09656-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451514 (дата обращения: 05.11.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Величко, Ю. В.  Сравнительная политология. Тоталитаризм в СССР и Германии : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06791-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454616 (дата обращения: 29.05.2022). 

4. Гаджиев, К. С.  Сравнительная политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469158 (дата обращения: 29.05.2022). 
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5. Михайлова, О. В.  Сравнительная политология : учебник и практикум для вузов / 

О. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00175-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469286 (дата обращения: 29.05.2022). 

 

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

необходимых для освоения  дисциплины (модуля)  

1. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека. Имеется доступ к 

электронным версиям различных документов.  

2. http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека.  

3. http://www.shpl.ru/  – Государственная публичная историческая библиотека 

России.  

4. http://www.politstudies.ru – журнал «Политические исследования» 

5. https://www.isras.ru › socis  - журнал «Социологические исследования». 

6. http://www.isras.ru/authority.html - журнал «Власть». 

7. http://www. ons-journal.ru  - журнал «Общественные науки и современность». 

8. http://vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии». 

9. http://www.politnauka.org – «Политика». Политология в России и мире. 

10. http://iph.ras.ru/ - Институт философии РАН. 

11. http://www.polisportal.ru - Сетевой портал журнала «Полис». 

12. http://www.ieras.ru – Институт Европы РАН. 

13. http://www.mid.ru - МИД РФ: заявления, материалы брифингов, ежедневные 

обзоры СМИ.  

 

№№ 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://www.nlr.ru/
http://rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/authority.html
https://ons-journal.ru/
http://vphil.ru/
http://www.politnauka.org/
http://iph.ras.ru/
http://www.polisportal.ru/
http://www.ieras.ru/
http://www.mid.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) «Сравнительная политика» 

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  

4. Операционная система Windows 7  

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

6. Справочно-правовая система Консультант+  

7. Acrobat Reader DC  

8. 7-Zip  

9. SKY DNS 

10. 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 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

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/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения  дисциплины (модуля) «Сравнительная политика» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки/специальности 41.03.04 «Политология».  

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) «Сравнительная политика» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение  дисциплины (модуля) «Сравнительная политика» 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) «Сравнительная политика» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Сравнительная политика» 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) «Сравнительная политика» 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)  «Политическая конфликтология» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний об основных принципах и понятиях, 

описывающих конфликты в сфере политики, о сущности и содержании конфликтогенной 

природы политики, социальной роли и основных функциях политического конфликта с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по политическим процессам на уровне государства, общественных 

организаций и объединений, местного самоуправления, международных отношений и 

внешней политики, сфере политических коммуникаций, избирательных процессах, 

политическому консультированию. 

Задачи  дисциплины (модуля) : 

1. Раскрыть содержание и формы формирования политических конфликтных ситуаций 

в современных условиях и конфликтов, складывающихся на их основе. 

2. Изучить законодательные, нормативно-правовые основы государственной  

политики по урегулированию политических конфликтов. 

3. Получить первичные навыки урегулирования социально-политических конфликтов  

в органах государственной и муниципальной власти и управления, международных 

организациях. 

1.2. Место  дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль)   «Политическая конфликтология» реализуется в обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата)  очной формы обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля)  «Политическая конфликтология» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Теория политики», «Философия», «Сравнительная 

политика», «Иностранный язык». 

Изучение  дисциплины (модуля)  «Политическая конфликтология»  является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Россия в 

глобальной политике», «Правовое государство и гражданское общество». 

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-3, УК-5, ОПК-3,  ОПК-4; ПК-1 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 

компетенци

и 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Анализирует 

задачи социального 

взаимодействия и 

определяет свою роль в 

команде 

УК-1.2. Выявляет 

распределение ролей в 

команде и определяет 

соответствие ролей 

выполняемым 

функциям.  

УК-1.3. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

выполняемой командой. 

УК-1.4. Сопоставляет 

разные источники 

информации, 

необходимых для 

решения командной 

задачи.  

Знать: методику анализа 

задач социального 

взаимодействия  

Уметь: выявлять 

распределение ролей в 

команде и определять 

соответствие ролей 

выполняемым функциям. 

Владеть: навыками 

сопоставления разных 

источников информации, 

необходимых для решения 

командной задачи. 

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 

Знать: культурные 

особенности 

и традициях различных 

социальных групп в сфере 

своей международно-

регионоведческой 

/страноведческой 

специализации.  
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сфере своей 

международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации.  

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического развития 

региона своей 

международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации. 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Владеть: навыками 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития региона своей 

международно-

регионоведческой / 

страноведческой 

специализации 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3  Способен 

выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

ОПК-3.1.Принимать 

участие в сборе, анализе 

и систематизации 

информации, 

необходимой для 

работы по профилю 

деятельности 

ОПК-3.2. Анализировать 

и систематизировать 

информацию для оценки  

планируемых 

результатов и 

затрачиваемых ресурсов 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации  

ОПК-3.3. Выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

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 
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содержательно 

значимые эмпирические 

данные из потоков 

информации в сфере 

своей международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации 

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 

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-

цивилизационны

м контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностям

и комплексного 

развития на 

различных 

уровнях 

социальной 

организации 

ОПК-4.1. Давать 

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-4.2. Выявлять 

объективные тенденции 

и закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях  

ОПК-4.3. Находить 

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 

профессиональны

е 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

сборе, анализе и 

ПК-1.1.Принимать 

участие в сборе, анализе 

и систематизации 

Знать: методику сбора и 

анализа политологической 

информации 
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систематизации 

необходимой 

информации для 

разработки и 

реализации 

проекта по 

тематике своей 
международно-

регионоведческо

й / 
страноведческой 

специализации 

информации, 

необходимой для 

разработки  темы 

проекта, его целей и 

задач, а также плана его 

реализации в сфере 

своей международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации  

ПК-1.2. Анализировать 

и систематизировать 

информацию для оценки 

планируемых 

результатов и 

затрачиваемых ресурсов 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации  

ПК-1.3. Осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для реализации 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации  

Уметь: применять доктрины 

и теории сравнительной 

политологии для анализа 

политической информации 

Владеть: навыками 

применения  доктрины и 

теории сравнительной 

политологии для разработки 

практических рекомендаций 

в сфере зарубежного 

регионоведения. 

 

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 5 семестре, составляет 4 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

72 72    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 24 24    

Лабораторные занятия      

Иная  контактная  работа 32 32    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    
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Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

 

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

 

5 семестр 

Раздел 1 Введение в 

политическую 

конфликтологию 

36 10 18 4 6 0 8 

Тема 1.1. Возникновение и 

развитие политической 

конфликтологии  

14 6 8 2 2 0 4 

Тема   1.2. Предмет и методы 

политической конфликтологии 
14 4 10 2 4 0 4 

Раздел 2 Конфликт как 

социально-политическое 

явление 

36 10 18 4 6 0 8 

Тема 2.1. Сущность и специфика 

политического конфликта 
14 6 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Структура, границы, 

динамика, виды  политического 

конфликта 

14 4 10 2 4 0 4 

Раздел 3 Типы политических 

конфликтов 
36 10 18 4 6 0 8 

Тема 3.1.  Источники и факторы 

внутриполитических 

конфликтов  

14 6 8 2 2 0 4 

Тема 3.2.  Виды международных 

конфликтов 
14 4 10 2 4 0 4 

Раздел 4. Технологии 

предупреждения, управления, 

урегулирования, разрешения 

политических конфликтов 

36 10 18 4 6 0 8 

Тема 4.1. Третья сторона в 14 6 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
а
 

урегулировании конфликта 

Тема  4.2.  Переговорный 

процесс как способ разрешения 

политических конфликтов 

14 4 10 2 4 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 36      

Общий объем часов за семестр  144 72 72 16 24 0 32 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

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 5 

Раздел 1. Введение 

в политическую 

конфликтологию 

14 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 
таблиц, 

аргументированный 

письменный ответ 
на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 
проверка 

качества 

выполненных 
заданий 
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Раздел 2. 

Конфликт как 

социально-

политическое 

явление 

18 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 

составление 

сравнительных 

таблиц, 

аргументированный 

письменный ответ 
на вопросы 

2 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 
заданий 

Раздел 3. Типы 

политических 

конфликтов 

18 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 

Реферат, эссе, 
составление 

сравнительных 

таблиц, 
аргументированный 

письменный ответ 

на вопросы 

2 

Опрос на 
семинарском 

занятии, 

проверка 
качества 

выполненных 

заданий 

Раздел 4. 

Технологии 

предупреждения, 

управления, 

урегулирования, 

разрешения 

политических 

конфликтов 

18 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

2 

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 14   14   8   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Введение в политическую конфликтологию  
 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по политической конфликтологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конфликтогенная природа политики. Политические интересы и ценности, их роль в 

возникновении и развитии конфликтов. Предмет политической конфликтологии. 

Политическая конфликтология в системе наук. Задачи и методы политической 

конфликтологии. Специфика политологических методов исследования социальных 

конфликтов. Современные политологические проблемы развития конфликтологии. 

Методология конфликтологического знания. Методы сбора эмпирических данных и их 

анализа в конфликтологии. 

Эволюция конфликтологических взглядов в истории философско-социологической и 

психологической мысли. Предтечи политической конфликтологии. Теоретические и 

социально-исторические предпосылки возникновения политической конфликтологии. 

Эмоционально-психологический, диалектический и социально-мотивирующий подходы к 

изучению социального конфликта. Классические исследования конфликта К. Маркса, Р. 

Дарендорфа, К. Боулдинга и др. Советские общественные науки о социальных конфликтах. 

Особенности развития конфликтологии в России. 

 

Тема  1.1. Возникновение и развитие политической конфликтологии 

Вопросы для самоподготовки: 



13 

 

1. Теоретические и социально-политические предпосылки возникновения 

политической конфликтологии. 

2. Функции политической конфликтологии. 

3. Современные проблемы и прикладное значение  политической конфликтологии. 

4. Каковы особенности классовой теории конфликта? 

     

Тема 1.2.  Предмет и методы политической конфликтологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика политологических методов исследования социальных конфликтов.  

2. Современные политологические проблемы развития конфликтологии.  

3. Методология конфликтологического знания.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Проблемное поле политической конфликтологии. 

2. Основные принципы исследования конфликта. 

3. Концепция    позитивно- функционального конфликта Льюиса Козера. 

4. Теория конфликта Кеннет Боулдинга. 

5. Конфликтная модель общества  Р. Дарендорфа. 

6. Диалектические парадигмы конфликта К. Маркса и Р. Дарендорфа. 

7. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля. 

8. Концепция социальной типологии П. Бурдье. 

9. Теория эргатических конфликтов В.В. Дружинина, Д.С. Конторова. 

10. Эволюция конфликтологических взглядов в истории философско-

социологической и психологической мысли.  

11. Предтечи политической конфликтологии.  

12. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения 

политической конфликтологии.  

13. Советские общественные науки о социальных конфликтах.  

14. Особенности развития конфликтологии в России. 

 

Задание 2.  Составить библиографический список литературы по теме «Политическая 

конфликтология». 

Задание 3. Составьте таблицу основных научных подходов к анализу политической 

конфликтологии. 

 
Научные подходы Понимание 

природы 

политической 

конфликтологии 

Понимание роли 

политической 

конфликтологии как 

научного 

направления  

Понимание роли  

политической 

конфликтологии как 

дисциплины 

Основные 

принципы и методы 

научного анализа в 

политической 

конфликтологии 

          

 

Задание 4. Изучите работу К. Шмитта «Понятие политического». Составьте таблицу, 

раскрывающую обстоятельства и факторы, которые придают конфликту политический 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНФЛИКТ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Цель: владеть общенаучной и политологической терминологией, умением работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями . 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конфликта, его природа и сущность. Конфликт и соревнование. Конфликт и 

конкуренция. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. Современные 

представления о причинах социальных конфликтов. Экономическое и социальное 

неравенство как факторы социальной напряженности в обществе. Источники, причины 

возникновения и цели социального конфликта. Конструктивные и деструктивные функции 

социального конфликта в общественном развитии. Причины и движущие силы 

политического конфликта.  

Власть как объект столкновения интересов и позиций; властные отношения как 

базисная основа зарождения и развития политического конфликта. Основные субъекты 

политических конфликтов. Идеологическая мотивированность и институциональная 

организованность массовых действий – важнейшая особенность политического конфликта. 

Типология политических конфликтов. Негативные и позитивные функции политического 

конфликта. Конфликт и политическая стабильность. 

Многофакторность и разноплановость конфликтов. Конфликты интересов, ценностей, 

позиций, идентичности. Типология конфликтов по субъектам: личностные, групповые, 

институциональные конфликты; внутрисистемные и межсистемные конфликты. Общее и 

особенное в социальных конфликтах в различных сферах общественной жизни: 

экономические, политические, социальные, идеологические, правовые, нравственные, 

этические конфликты. Специфика конфликтов, определяемая используемыми в них 

средствами и методами: мирный и вооруженный конфликт, конфликты, развертывающиеся 

по сценариям «игра», «дебаты», «сражение». Общность конфликтов разных видов.  

 

Тема 2.1. Сущность и специфика политического конфликта  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политические интересы субъектов конфликта. 

2. Национальные элиты и их роль в политическом конфликте. 

3. Основные черты политического конфликта. 

4. Пространственные и временные условия протекания политических конфликтов. 

5. Субъекты и участники конфликта. 

6. Мотивы и цели участвующих в конфликте сторон. 

 

Тема 2.2.  Структура, границы, динамика, виды  политического конфликта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Первичные и вторичные группы в конфликте; заинтересованные третьи силы. 

2. Возможность втягивания в конфликт новых участников. 

3. Социальный статус личности, группы, его влияние на их положение в реальном 

конфликте.  

4. Объект и предмет противоборства, образ конфликтной ситуации.  

5. Интересы и цели сторон.  

6. Силы и ресурсы конфликтующих сторон.  
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7. Конфликтное действие 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Властные отношения как базисная основа зарождения и развития политического 

конфликта. 

2. Конфликт как инструмент политики, как способ и форма властвования.  

3. Понятие конфликта, его природа и сущность. Конфликт и соревнование.  

4. Конфликт и конкуренция.  

5. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта.  

6. Современные представления о причинах социальных конфликтов.  

7. Экономическое и социальное неравенство как факторы социальной 

напряженности в обществе. Источники, причины возникновения и цели социального 

конфликта.  

8. Конструктивные и деструктивные функции социального конфликта в 

общественном развитии.  

9. Причины и движущие силы политического конфликта.  

10. Социальная дифференциация и противоречия интересов.  

11. Интересы, мотивы и притязания в конфликте.  

12. Личностные, групповые и институциональные причины возникновения 

политических конфликтов.  

13. Политический режим и социально-политические противоречия в обществе.  

14. Власть как объект столкновения интересов и позиций; властные отношения как 

базисная основа зарождения и развития политического конфликта. 

15. Конфликт как инструмент политики, как способ и форма властвования. 

Основные субъекты политических конфликтов. 

 

Задание 2. Составьте картографию политических конфликтов в 2020 -2021 гг. 

Задание 3. Составьте таблицу типологии конфликтов.  

 

Основания классификации политических 

конфликтов 

Соответствующие типы политических 

конфликтов 

   

 

Задание 4. Проведите контент-анализ проблематики политических конфликтов в 

периодической печати за 2 - 3 месяца. 

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Цель: формирование способности давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Виды внутриполитических конфликтов и их особенности (конфликты между 

классами, крупными социальными группами, партиями, политическими группировками, 

лидерами. Мотивация и движущие силы внутриполитических конфликтов. Борьба за власть и 

ее формы. Специфика политической борьбы. Борьба за собственность как основа 

политических конфликтов. Ресурсы борьбы за власть. Принятие политических решений как 

источник политических конфликтов и способ их разрешения. Особенности 

институциональных политических конфликтов. Политическая оппозиция, как основной агент 

институализированного конфликта. Участие масс во внутриполитических конфликтах, его 

виды, целесообразность и возможные последствия. 

Понятие «международный конфликт». Международные и межгосударственные 

конфликты. Глобализация и фрагментация современного мира как причина международных 

конфликтов. Суверенитет, территориальная целостность и национальная идентичность. 

Современное мироустройство и его влияние на возникновение и протекание политических 

конфликтов. Различия влияния монополярного и многополярного устройства мира на 

международную политическую стабильность. Основные угрозы и опасности, существующие 

для национальной безопасности Российской Федерации. Тенденции развития политической 

конфронтации, возможный характер их возникновения. Международная обстановка и 

тенденции ее развития. Россия в современных международных политических конфликтах. 

 

Тема 3.1.  Источники и факторы внутриполитических конфликтов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности статусно-ролевых политических конфликтов. 

2. Борьба за собственность как основа внутриполитических конфликтов.             

3. Движущие силы и особенности мотивации внутриполитических конфликтов. 

4. Место, специфика политической борьбы и ее основные формы во 

внутриполитических конфликтах. 

5. Разделение властей как источник внутриполитических конфликтов. 

 

Тема 3.2.  Виды международных конфликтов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы и степень проявления международно-политических конфликтов 

(напряженность отношений, дипломатический конфликт, эмбарго, угроза военных действий, 

блокада, военные действия и др.). 

2. Виды внешнеполитических конфликтов и их особенности (конфликт идеологий, 

конфликт религий, территориальный конфликт, конфликт ресурсов, конфликт амбиций и 

др.). 

3. Роль международных органов в регулировании внешнеполитических конфликтов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Принятие политических решений как источник политических конфликтов. 

2. Роль политической оппозиции, как одного из основных агентов 

институализированного конфликта. 

3. Конфликты в парламентской деятельности и особенности их разрешения. 

4. Централизация и децентрализация власти как источник внутриполитических 

конфликтов.  
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5. Разделение властей как источник внутриполитических конфликтов и основа их 

разрешения.  

6. Конфликты по горизонтали в отношениях между властвующими структурами.  

7. Выборы как системно управляемый процесс разрешения конфликтов по 

горизонтали.  

8. Конституционное разграничение полномочий как основа предотвращения и 

разрешения внутриполитических конфликтов.  

9. Конфликты в парламентской деятельности и особенности их разрешения.  

10. Судопроизводство как специфическая форма разрешения споров и конфликтов.  

11. Специфика арбитражного процесса.  

12. Федерация как способ децентрализации власти.  

13. Специфика конфликтов между общефедеральными органами власти и субъектов 

федерации.  

14. Распределение ответственности между политическими институтами и 

институтами гражданского общества.  

15. Конфликты в отношениях между руководителями и подчиненными как 

разновидность конфликтов по вертикали.  

16. Конфликты между  политическими лидерами. 

17. Понятие «международный конфликт».  

18. Международные и межгосударственные конфликты.  

19. Глобализация и фрагментация современного мира как причина международных 

конфликтов.  

20. Суверенитет, территориальная целостность и национальная идентичность.  

21. Современное мироустройство и его влияние на возникновение и протекание 

политических конфликтов.  

22. Различия влияния монополярного и многополярного устройства мира на 

международную политическую стабильность.  

23. Основные угрозы и опасности, существующие для национальной безопасности 

Российской Федерации.  

24. Тенденции развития политической конфронтации, возможный характер их 

возникновения.  

25. Международная обстановка и тенденции ее развития.  

26. Россия в современных международных политических конфликтах.  

27. Современное международное законодательство как основа предотвращения и 

разрешения межгосударственных конфликтов.  

28. Эволюция форм и методов разрешения межгосударственных конфликтов на 

протяжении истории человечества. 

29. Роль ООН в регулировании современных внешнеполитических конфликтов. 

 

Задание 2. Изобразите графически структуру политических конфликтов, отражающую 

содержание и краткую характеристику ее основных элементов. 

 

Задание 3. Изобразите графически алгоритм основных стадий развития политического 

конфликта и кризиса в их различных вариантах. 

Задание 4.  Составьте классификацию внутриполитических конфликтов в виде 

таблицы. 

 

Основания Соответствующие типы Особенности (возможные масштабы, 
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классификации внутриполитических 

конфликтов 

острота противоречий, последствия и др.) 

      

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

Цель: усвоение основных положений и принципов современной технологии 

управления конфликтами 

Перечень изучаемых элементов содержания: Урегулирование конфликтов – область 

социального знания и практики. Способы выхода из конфликта. Изменение конфликтной 

ситуации. Изменение позиций сторон. Локализация и фрагментация конфликта. 

Посредничество, переговоры. Силовые способы подавления (урегулирования) конфликта. 

Возможность и необходимость политического урегулирования конфликтов. Основные 

способы прекращения политических конфликтов: капитуляция, компромисс, консенсус.  

Особенности управленческой деятельности “третьей стороны”: посредничество, 

оказание “добрых услуг”, наблюдение за ходом переговоров, арбитраж. Основные методы 

деятельности “третьей стороны”. Переговорный процесс, его функции и основное 

содержание. Модели поведения партнеров в переговорном процессе («Избегающий», 

«Уступающий», «Отрицающий», «Наступающий»). Типы стратегий: «выигрыш-выигрыш», 

«проигрыш-выигрыш», «проигрыш-проигрыш», «выигрыш-выигрыш». Тактики переговоров: 

«видимое сотрудничество», «дезориентация партнера», «провокация чувства жалости у 

партнера», «ультимативная тактика», «лавирование резервами уступок». Тактические 

приемы: «закрытая дверь», «визирование», «внешняя опасность» и др. Роль и возможности 

третьей стороны в урегулировании конфликта. 

 

Тема 4.1. Третья сторона в урегулировании конфликта. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Необходимые предпосылки участия третьей стороны в урегулировании 

политических конфликтов. 

2. Особенности деятельности третьей стороны по урегулированию конфликтов  

3. Формы убеждения и оказания помощи  сторонам политического конфликта 

посредниками. 

 

Тема 4.2.  Переговорный процесс как способ разрешения политических 

конфликтов  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зависимость «границы допустимых решений» для каждой стороны в переговорном 

процессе.  

2. Стратегия и технология ведения переговоров. 

3. Роль медиаторов в переговорном процессе. 
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4. Основные направления анализа результатов переговоров и критерии их 

эффективности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Правила ведения переговоров по спорным политическим вопросам. 

2. Модели поведения в переговорах в контексте разрешения политического 

конфликта. 

3. Основные подходы к переговорам: «торг» и совместный поиск пути решения 

проблемы. 

4. Основные тактические приемы «торга» и тактические приемы «партнерского 

подхода».  

5. Особенности управленческой деятельности “третьей стороны”: посредничество, 

оказание “добрых услуг”, наблюдение за ходом переговоров, арбитраж.  

6. Основные методы деятельности “третьей стороны”.  

7. Примирение противоположных сторон на основе сближения их позиций и 

интересов; убеждение; оказание помощи в поисках мирного решения.    

8. Переговорный процесс, его функции и основное содержание.  

9. Модели поведения партнеров в переговорном процессе («Избегающий», 

«Уступающий», «Отрицающий», «Наступающий»).  

10. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе.  

11. Типы стратегий: «выигрыш-выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш-

проигрыш», «выигрыш-выигрыш».  

12. Тактики переговоров: «видимое сотрудничество», «дезориентация партнера», 

«провокация чувства жалости у партнера», «ультимативная тактика», «лавирование 

резервами уступок».  

13. Тактические приемы: «закрытая дверь», «визирование», «внешняя опасность» и 

др.  

14. Национальные стили ведения переговоров.  

15. Личностный стиль ведения переговоров. 

16. Роль и возможности третьей стороны в урегулировании конфликта. 

 

Задание 2. Провести анализ использования «двойных стандартов» в отношении 

межгосударственных конфликтов со стороны  отдельных государств. 

 

Задание 3. Составить алгоритм формирования посредниками ориентации сторон 

политического конфликта на поиск совместного решения. 

 

Задание 4. Составьте таблицу «Предупреждение и разрешение политических 

конфликтов». 

Основные направления 

предупреждения 

политических 

конфликтов 

Их основное 

содержание и 

способы 

реализации 

Основные механизмы 

разрешения 

политических 

конфликтов 

Их основное 

содержание и 

способы 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

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

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по  дисциплине 

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

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: методику анализа 

задач социального 

взаимодействия  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

распределение ролей в 

команде и определять 

соответствие ролей 

выполняемым функциям. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

сопоставления разных 

источников информации, 

необходимых для решения 

командной задачи. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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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 международно-

регионоведческой 

/страноведческой 

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 

международно-

регионоведческой / 

страноведческой 

специализации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-3  Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

Знать: методику работы с 

эмпирическими данными  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать и 

систематизировать 

информацию для оценки  

планируемых результатов и 

затрачиваемых ресурсов 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/странове

дческой специализации 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками  

выделения, систематизации 

и интерпретации 

содержательно значимых 

эмпирических данных из 

потоков информации в 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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сфере своей международно-

регионоведческой/странове

дческой специализации 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию,  

методологию 

компаративного анализа 

политических явлений 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать системную 

характеристику и оценку 

общественно-политическим 

и социально-

экономическим событиям, 

осуществлять 

компаративный анализ 

политических институтов и 

процессов 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

выявления связи 

общественно-политических 

явлений с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 Способен 

участвовать в сборе, 

анализе и 

систематизации 

необходимой 

информации для 

разработки и 

реализации проекта 

Знать: методику сбора и 

анализа политологической 

информации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

доктрины и теории 

сравнительной политологии 

для анализа политической 

информации 

Этап формирования 

умений 
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по тематике своей 

международно-

регионоведческой / 

страноведческой 

специализации 

Владеть: навыками 

применения  доктрины и 

теории сравнительной 

политологии для 

разработки практических 

рекомендаций в сфере 

зарубежного 

регионоведения. 

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-3, УК-5, 

ОПК-3, ОПК-4; 

ПК-1 

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. 

УК-3, УК-5,  

ОПК-3,  ОПК-4; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

умений 

Решение логических 

и ситуационных 

задач. Практическое 

применение 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 
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теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

  

 

 

 

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-3, УК-5,  

ОПК-3,  ОПК-4; 

ПК-1 

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) (5 семестр, экзамен) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предметная область политической конфликтологии. 

2. Основные этапы становления политической конфликтологии. 

3. Понятие и сущность политического конфликта как социального явления. 

4. Источники и причины возникновения политических конфликтов в обществе. 

5. Функции политического конфликта. 

6. Субъекты и участники политических конфликтов. 

7. Фазы и механизмы развития политического конфликта. 

8. Причины и условия возникновения политических конфликтов. 

9. Классификация и типология политических конфликтов. 

10. Политические интересы субъектов конфликта. 

11. Политический конфликт как особый и повсеместный вид политических 

отношений. 

12. Специфическая взаимосвязь политического конфликта и властных отношений. 
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13. Роль информации в возникновении и развитии политических конфликтов. 

14. Терроризм как способ политической борьбы. 

15. Политическое насилие как фактор дестабилизации современного 

геополитического процесса. 

16. Толерантность, политическое ненасилие и культура мира как факторы 

противодействия политическому насилию. 

17. Стиль политического поведения как причина конфликта. 

18. Внутриличностные факторы, позволяющие предвидеть назревание конфликта. 

19. Понятие силы, слабости и насилия в  качестве факторов возникновения и 

разрешения политических конфликтов. 

20. Сущность внутриполитических конфликтов и кризисов и их виды. 

21. Институциональные конфликты и их особенности. 

22. Правительственные конфликты и кризисы. 

23. Парламентские конфликты и кризисы. 

24. Характеристика составных компонентов в формировании политического «образа 

врага».  

25. Стратегии и стили разрешения политических конфликтов. 

26. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов. 

27. Понятие и формы участия «третьей стороны» в урегулировании политического 

конфликта. Основные задачи посредника. 

28. Капитуляция, компромисс, консенсус как формы завершения политического 

конфликта. 

29. Переговорный процесс как способ урегулирования политического конфликта. 

30. Понятие и классификация международных конфликтов. 

31. Особенности предотвращения и регулирования кризисных ситуаций и 

межгосударственных конфликтов. 

32. Роль силы в межгосударственных конфликтах. Использование вооруженных сил и 

применение санкций. 

33. Понятие стратегии «одностороннего действия».  

34. Понятие, условия и особенности реализации стратегии «двустороннего действия» 

в политическом конфликте.  

35. Соотношение силовых и мирных методов разрешения политических конфликтов.  

36. Основные принципы и фазы урегулирования политического конфликта. 

37. Понятие и характеристика предупреждения политических конфликтов. 

38. Понятие и характеристика регулирования (улаживания) политических 

конфликтов.  

39. Понятие и характеристика разрешения политических конфликтов.  

40. Понятие и основные принципы управления политическими конфликтами.  

41. Основные подходы и формы деятельности по предупреждению деструктивных 

политических конфликтов. 

42. Способы и методы предотвращения политических конфликтов.  

43. Арбитраж и третейский суд инструменты урегулирования политического 

конфликта. 

44. Понятие и формы окончания политических конфликтов. 

45. Принципы и содержание постконфликтного строительства. 

46. Структурные элементы политического конфликта. 

47. Субъекты и участники политических конфликтов. 

48. Мотивы и цели участвующих в конфликте сторон. 
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49. Фазы и механизмы развития политического конфликта. 

50. Причины и условия возникновения политических конфликтов. 

51. Границы политического конфликта. 

52. Пространственные и временные условия возникновения и протекания конфликта.  

53. Влияние идеологической основы на границы политических конфликтов. 

54. Политические интересы субъектов конфликта. 

 

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.  Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14608-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477991 (дата обращения: 

29.05.2022). 

2. Сирота, Н. М.  Политическая конфликтология : учебное пособие для вузов / 

Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07245-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453497 (дата обращения: 29.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472979 (дата обращения: 

29.05.2022). 

4. Охременко, И. В.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / 

И. В. Охременко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472971 (дата обращения: 29.05.2022). 

5. Семенов, В. А.  История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06164-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453654 (дата обращения: 22.12.2022). 

6. Семенов, В. А.  История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 2 : учебник для 

вузов / В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06165-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473605 (дата обращения: 29.05.2022). 

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 

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)  «Политическая конфликтология» 

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; 

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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− 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  

4. Операционная система Windows 7  

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

6. Справочно-правовая система Консультант+  

7. Acrobat Reader DC  

8. 7-Zip  

9. SKY DNS 

10. 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)  «Политическая конфликтология» 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)  «Политическая конфликтология» 

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)  «Политическая конфликтология» 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)  «Политическая конфликтология» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Политическая конфликтология» 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)  «Политическая конфликтология» 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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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Современная российская политика» 
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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 сущности и специфике   становления и развития   политических институтов,    

отношений  и процессов в России с последующим применением  в профессиональной сфере,  

формирование практических навыков,  что обеспечит качественную подготовку 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда   в социально-политической 

сфере,  обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций для решения 

профессиональных задач в области организационно-управленческой, экспертно-аналитической, 

консультативной, информационно-коммуникативной и проектной деятельности   Российской 

Федерации, ее субъектов и мира.  

 

Задачи  дисциплины (модуля) : 

1. Усвоить основные методологические подходы и понятийно-категориальный  аппарат  

дисциплины  при  изучении  становления и развития политических институтов и  отношений,     

эволюции  политического процесса в России для  выявления  причинно- следственных связей и 

взаимозависимости между общественно-политическими, с одной стороны, и экономическими, 

социальными и культурными процессами, с другой. 

2. Владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук. 

3. Развивать у обучающихся навыки характеристики и оценки  общественно-

политических событий и процессов, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном комплексе через 

осмысление политических традиций и  современного политического процесса; 

4. Изучить  теории и концепции зарубежной и отечественной политической мысли, 

основные закономерности и тенденции мирового и российского политического процесса, этапы 

и характеристики политической истории России и зарубежных стран. Свободно 

ориентироваться в документах, научной и периодической литературе, докладах, базах данных, в 

том числе на иностранном (ых) языках. 

5. Изучить   отдельные политические события и процессы российской истории и 

современности, выявляя  их связи с экономическим, социальным и культурным контекстом, 

объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы России в 

целом; 

6. Приобрести навыки сбора и обобщения   материала в сфере внутренней и внешней 

политики, в том числе через использование баз данных, поисковых систем и 

специализированных программ. осуществлять обработку первичной политической информации 

по проблемам политических отношений и процессов в современной России  для формирования  

у обучающихся гражданских позиций,   систематизации и критического анализа  информации о 

сложных и противоречивых российских и мировых  социально-политических реалий;  

 

1.2. Место  дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина  (модуль) «Политические отношения и политический процесс в 

современной  России»  реализуется в обязательной  части профессионального модуля  (Б1.0.03) 

основной  образовательной программы  по направлению подготовки  41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) очной формы обучения. 

Изучение  дисциплины (модуля)  «Современная российская политика» 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», «Теория политики», «История политических учений», «Современные 

партийные системы и избирательный процесс», «Иностранный язык», «История (История 
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России, всеобщая история)», «Правоведение». «Экономика», «Русский язык и культура речи», 

«Технологии  самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Информатика и 

информационные технологии  в профессиональной деятельности» 

 Изучение  дисциплины (модуля)  «Политические отношения и политический процесс 

в  современной России» является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Сравнительная политика». «Мировая политика и 

международные отношения»,  «Россия в глобальной политике», «Правовое государство и 

гражданское общество»,  «Президентство и парламентаризм», а также профессиональной и 

преддипломной  практик, написания и защиты  выпускной квалификационной работы.  

 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
. 

Процесс освоения  дисциплины (модуля)  направлен на формирование у обучающихся 

следующих  компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6  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 

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 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации 
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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 

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-

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, 
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региональном и 

локальном уровнях 

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 

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 

нать: 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 в 3 семестре, составляет 4 зачетные 

единицы, изучаемой в 4 семестре, составляет 4 зачетные единицы. Общая  трудоемкость 

дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  По дисциплине предусмотрен зачет в третьем 

семестре и  экзамен в четвертом семестре. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

144   72 72 

Учебные занятия лекционного типа 32   24 24 

Практические занятия 48   16 16 

Лабораторные занятия 0   0 0 

Иная  контактная  работа 64   32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108   72 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36   0 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288   144 144 

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 Исторический контекст политических отношений и процессов  в современной 

России (3 семестр) 

Раздел 1.1. Теоретические 

основы, принципы и методы  

изучения  политических 

отношений и процессов. 

Понятийно-категориальный 

аппарат  дисциплины (модуля)  

36 18 18 6 4 0 8 

Раздел 1.2. Исторические 

императивы  общественно-

политического  развития 

России и отечественная 

политико-правовая  и 

социокультурная  традиции. 

36 18 18 6 4 0 8 

Раздел 1.3. Советская 

политическая система: 

специфика политических 

отношений и процессов,  

проблемы функционирования, 

причины распада.   

36 18 18 6 4 0 8 

Раздел 1.4. Развитие 

политических режимов в 

России 

36 18 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 144 72 54 24 16  32 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 Современная российская политика: особенности и тренды развития (4 семестр) 

Раздел 2.1 Перестройка как 

революция. Политические 

отношения и политический 

процесс в России 90-х годов 

20 века. 

36 8 18 6 4 0 8 

Раздел 2.2. Социально-

политические и 

экономические процессы в 

современной России. 

Электоральный процесс  и 

политическое участие в 

36 10 18 6 4 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
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
 

 

современной России. 

Раздел 2.3. Основные 

направления внутренней 

политики России. 

Соблюдение прав и свобод 

как основа  демократического 

политического процесса. 

36 8 18 6 4 0 8 

Раздел 2.4. Основные 

направлении внешней 

политики России и проблемы 

обеспечения национальной 

безопасности 

36 10 18 6 4 0 8 

        

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 36      

Общий объем, часов 144 36 72 24 16  32 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по  

дисциплине (модулю)  
288 144 144 48 32 0 64 

 
 

 

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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Модуль 1. Исторический контекст политических отношений и процессов  в современной 

России (3 семестр) 

Раздел 1.1.  

Теоретические 

основы, принципы и 

методы  изучения  

политических 

отношений и 

процессов. 

Понятийно-

категориальный 

аппарат  дисциплины 

(модуля)  

16 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Ответы на 

дискуссионные 

вопросы  в 

письменной 

форме, 

составление 

глоссария. 

2 Эссе 

Раздел 1.2. 

Исторические 

императивы  

общественно-

политического  

развития России и 

отечественная 

политико-правовая  и 

социокультурная  

традиции 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Заполнение 

таблицы, 

решение 

ситуативных 

задач; 

2 Дискуссия 

Раздел 1.3. 

Советская 

политическая 

система:специфика 

политических 

отношений и 

процессов,  

проблемы 

функционирования, 

причины распада.   

20 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 
Заполнение 

таблицы. 

доклад 

2 Эссе 

Раздел 1.4. 

Развитие 

политических 

режимов в России 

20 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 
Заполнение 

таблицы. 

доклад 

2 Эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

64 32  32  8 
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Модуль 2. Современная российская политика: особенности и тренды развития (4 семестр) 

 

Раздел 2.1. 

Перестройка как 

революция. 

Политические 

отношения и 

политический 

процесс в России 90-

х годов 20 века.   

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 

Заполнение 

таблиц, 

решение 

ситуативных 

задач, ответы 

на 

дискуссионные 

вопросы в 

письменной 

форме; 

2 
Реферирование  

научной статьи  

Раздел 2.2. 

Социально-

политические и 

экономические 

процессы в 

современной России.  

Электоральный 

процесс и 

политическое 

участие  в 

современной России 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 

Доклад, 

презентация, 

мониторинг 

СМИ; 

2 Доклад 

Раздел 2.3. 

Основные 

направления 

внутренней политики 

России. Соблюдение 

прав и свобод как 

основа 

демократического 

политического 

процесса 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 Доклад 2 Эссе и таблица 

Раздел 2.4. 

Основные 

направлении 

внешней политики 

России и проблемы 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

2 

Заполнение 

таблиц, ответы 

на 

дискуссионные  

вопросы в 

письменной 

форме 

2 
Доклад и 

презентация 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

36 14  14  8 
 

 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
108 46  46  16  

 

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
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Модуль 1. Исторический контекст политических отношений и процессов  в 

современной России (3 семестр) 

Раздел 1.1. Теоретические основы, принципы и методы  изучения политических 

отношений и процессов. Понятийно-категориальный аппарат  дисциплины (модуля) . 

 

Тема 1.1.1. Политические отношения и политический процесс в России как учебная 

дисциплина. Предметное поле,  цели, задачи, особенности  изучения  политических 

отношений и политических процессов в России. Функции учебной  дисциплины. 

 

Цель: усвоение теоретико-методологических основ и особенностей изучения  дисциплины, 

овладение базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук,  общенаучной и политологической терминологией,  

выработка  у обучающихся умений  самостоятельно работать с документами, литературой, 

материалами средств массовой информации, докладами экспертно-аналитических центров, 

базами данных, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Перечень изучаемых элементов содержания: объект, предмет, цели, задачи, особенности   

учебного курса, предпосылки вычленения  изучаемой проблематики в качестве 

самостоятельного сегмента политической науки, исследования  проблематики российских 

политических отношений и процессов в отечественной науке и за рубежом, функции 

дисциплины. 

 

Вопросы для самоподготовки обучающихся: 

1. Объект, предмет, цели и  задачи  учебного курса 

2. Особенности изучения политических отношений и процессов в России. 

3. Функции дисциплины. 

 

Тема 1.1.2.  Теоретические   основы, принципы   и методы  изучения  политических 

отношений и политических процессов в России. 

Цель: усвоение обучающимися основных  научных подходов, принципов и методов  к 

исследованию политических отношений и процессов. приобретение навыков самостоятельной 

работы с документами, литературой, материалами средств массовой информации, докладами 

экспертно-аналитических центров, базами данных, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),   

развитие способности  давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам в контексте того или иного научного подхода;   

Перечень изучаемых элементов содержания: научные подходы к изучению политических 

отношений и процессов, институциональный, функциональный, социокультурный, 

цивилизационный  и др. подходы; принципы  изучения политических отношений и процессов 

(объективности, научности,  всесторонности и др),  методы изучения политических отношений 

и процессов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность институционального подхода в изучении политических   отношений и 

процессов. 

2. Сущность функционального подхода в изучении политических  процессов  и отношений. 

3. Сущность и значение  социокультурного подхода. 

4. Бихевиористский  подход в исследовании политических процессов и отношений. 

5. Понятие цивилизации.  Россия как особый тип цивилизации 



 14 

6. Цивилизационный подход и его значение в изучении политических отношений и 

процессов в России; 

7. Принципы и методы изучения политических отношений и процессов в  современной 

России; 

 

Тема 1.1.3. Понятийно-категориальный аппарат учебной  дисциплины: общая 

характеристика 

 

Цель: изучить основные  теории и концепции зарубежной и отечественной политической 

мысли,  этапы и характеристики политической истории России, вырабатывать  у обучающихся 

навыки и умения  самостоятельно работать с документами, литературой, материалами средств 

массовой информации, докладами экспертно-аналитических центров, базами данных, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах); Развивать у обучающихся способности  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  национально-государственном уровне; 

Перечень изучаемых элементов содержания: интересы, политические интересы, 

государственные интересы, артикуляция интересов, агрегирование интересов, уровни, типы 

механизмы, формы реализации политических интересов, политическая деятельность, 

политические отношения, политические изменения. политические процессы, особенности 

политических процессов, типы политических процессов, политическое развитие      

 

Вопросы для самоподготовки обучающихся: 

 

1. Соотношение понятий «потребности», «политические потребности», 

«политические интересы». 

2. Научные  подходы к объяснению сущности интереса. Какой из подходов. На Ваш 

взгляд, наиболее адекватно объясняет сущность этого явления? 

3. Особенности политического интереса, его  в отличие от других социальных 

интересов. 

4.  Политические отношения. Какова роль политических интересов в системе 

политических отношений и в чем она выражается? 

5. Каковы каналы  выявления и реализации политических интересов ? 

6. Реализация политического интереса невозможна без политического участия. Какая 

форма политического участия Вам представляется наиболее эффективной и 

почему? 

7. В чем проявляется артикуляция и агрегирование  политических интересов? 

Приведите примеры 

8. В чем заключается специфика политической деятельности как особой, 

специфической сферы общественной деятельности, отличающие ее от других 

видов действий? 

9. Какие виды политической деятельности Вы знаете? Дайте им краткую 

характеристику. 

10.  Политические изменения и политическое развитие 

11.  Политический процесс. 

 

Практические задания к разделу № 1.1 

Тема 1.1.1. 

Задание № 1 
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Практическое задание:  

Проанализируйте какое-либо событие из российской истории или современной политической 

практики (по выбору обучающегося) в контекстах изученных научных  подходов (как Вы 

будете изучать событие в контекстах разных теоретических подходах)? Какие 

институциональные, социокультурные и иные аспекты проявились в анализируемом Вами 

событии? Дайте  ответ в письменной форме.  

 

Тема 1.1.2. Работа в подгруппах. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и 

каждая подгруппа выполняет одно из заданий.  

Задание № 1 

Дайте ответ на  следующий вопрос в письменной форме: В чем заключается сущность и 

специфика цивилизационного подхода к исследованию российских политических отношений и 

процессов в рамках  политической науки? 

 

Задание № 2 

Что означает принцип объективности в исследовании политических  отношений и процессов, 

ведь исследует их человек со  своими интересами, мировоззрением, политическими и 

гражданскими позициями, своей системой ценностей? Дайте ответ в письменной форме. 

 

Задание № 3. 

Почему принцип всесторонности  особенно важен при изучении политических отношений и 

процессов?   Докажите Вашу точку зрения, приведите примеры из политической истории и 

современной политической практики. Дайте  ответ в письменной форме. 

 

Тема 1.1.3. 

Задание № 1. 

Почему политический интерес  является основой   политических отношений и деятельности? 

Каковы способы выявления интересов людей?   

Практическое задание: 

Проанализируйте какое-либо событие из российской истории или современной политической 

практики (по выбору обучающегося), выявите  причинно-следственные связи. Давая 

характеристику и оценку  отдельным общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, обратите внимание на  их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами. Обратите внимание на то, какие политические 

интересы реализовывались в анализируемом Вами событии? Интересы каких государств 

затрагивало  анализируемое событие. Дайте ответ в письменной форме.  

 

Задание № 2  

Из словарей выпишите следующие   категории  изучаемой дисциплины: политические 

отношения; политический интерес; государственный интерес,  артикуляция интересов; 

агрегирование интересов,  политические изменения,  политическое развитие; политический 

процесс;  политическая деятельность; политическое участие. 

 

Рубежный контроль к разделу № 1.1 

Рубежным контролем к разделу № 1.1 является эссе на тему: «Значение изучения дисциплины 

«Современная российская политика» для моей будущей  профессии заключается в следующем 

…..» 

 

 Раздел 1.2. Исторические императивы  общественно-политического  развития России и 

отечественная политико-правовая  и социокультурная  традиции. 
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Тема 1.2.1. Политические традиции в политическом процессе России 

 

Цель: усвоение общих характеристик и особенностей политического развития России,  

специфики преобразовательных процессов, формирование способностей  анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества  для формирования  

гражданской позиции; Развивать у обучающихся способности  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  национально-государственном уровне; 

Перечень изучаемых элементов содержания: традиция, политические традиции, 

историческая самобытность, особый тип цивилизации, мобилизационный тип развития, 

развитие российской государственности, реформы, революции, демократические и 

антидемократические тенденции 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Традиции, политические традиции: сущность и значение 

2.  Особенности отечественной политической традиции. 

3. Мобилизационный тип развития: сущность, причины, последствия.  Объясните, почему 

Россия вынуждена была  избрать для себя мобилизационный тип развития?  

 

Тема 1.2.2. Идеи «западников» и «славянофилов»  о политическом развитии России. 

Цель:  усвоение знаний о сущности споров «западников» и «славянофилов» о политическом 

развитии  страны,  российской  специфике преобразовательных процессов,   анализ основных 

этапов и закономерностей исторического развития  России, воспитание  толерантного 

отношения к  социальным, этническим, конфессиональным  и культурным различиям; развитие 

навыков  критического анализа, обобщения и систематизации информации, свободного  

ориентировании  в документах, научной и периодической литературе, докладах, базах данных, 

в том числе на иностранном(ых)языках. 

Перечень изучаемых элементов содержания: «западники», «славянофилы»,   историческая 

самобытность, особый тип цивилизации, мобилизационный тип развития,  российская  

государственность, реформы, революции, демократические и антидемократические тенденции.  

 

Вопросы для самоподготовки 

1. «Западники» о политическом развитии России. 

2. «Славянофилы»  об исторической самобытности России и направлениях ее развития. 

3. Идеи «западников» и «славянофилов» в современном политическом процессе России; 

 

Практические задания к разделу № 1.2 

Тема 1.2.1. 

Задание № 1 

Сочетается ли историческая самобытность  России с логикой мирового политического 

развития? Дайте ответ в письменной форме. 

 

Задание № 2 

Объясните, почему Россия вынуждена была  избрать для себя мобилизационный тип развития и 

каковы последствия этого? Дайте ответ в письменной форме. 

 

Задание № 3 
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В письменном виде ответьте на вопрос: Какие  отечественные политические традиции  Вы 

можете назвать? Какое влияние они оказали на политические отношения и политический 

процесс России? Какие, на Ваш взгляд, традиции могут играть позитивную роль в современных 

политических отношениях и процессах России?  

Заполните таблицу «Российские политические традиции и их влияние на политические 

отношения и политический процесс» 

№ Политическая 

традиции (краткое 

описание) 

Влияние традиции на 

политические отношения и 

политический процесс (как 

проявилась в политическом 

процессе) 

Наш взгляд, какую роль играет 

традиция в современном  

политическом процессе и 

политических отношениях России 

1.    

2.    

3.   и т.д.   

 

Тема 1.2.2. 

Задание № 1 

Решение ситуативной задачи.  

Ситуационная задача:  Известно, что  в России спор между «западниками» и 

«славянофилами» продолжается до сих пор. Представьте, что идет обсуждение стратегии 

развития России. В процессе дискуссии  обозначились две позиции: опираться  на 

историческую самобытность, национальные традиции и особенности  страны,  развиваться  

«своим путем» или опираться на  позитивные западноевропейские традиции, опыт, ценности. 

Вам предоставляется слово.  

Задание:  Составьте в письменной форме  Вашу  речь, обосновывающую   Вашу позицию, 

Вашу точку зрения., приведите аргументы.  Ваша позиция   может повлиять на исход дискуссии 

и выработку концепции развития страны.  

Рубежный контроль к разделу № 1.2 

Рубежным контролем к разделу № 1.2 является дискуссия 

В письменной форме дайте ответ  на  два дискуссионных  вопроса (по выбору 

обучающегося).  

Вопросы для  дискуссии и письменного ответа. 

1. Почему реформы в России  нередко не достигали поставленных целей и вызывали 

протестные настроения в обществе? 

2. Почему принципы и цели всякой модернизации должны быть соотнесены с состоянием 

социальной сферы, менталитетом и ожиданиями людей ? 

3. Почему  модель развития общественных процессов, предполагающая заимствование 

чужих моделей, образцов, традиций, не является эффективной? В каких сферах такое 

заимствование может играть позитивную роль?  

4. К.С.Аксаков  считал, что Россия «земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на 

европейские  государства и страны». Вы согласны с мнением К.С.Аксакова? Если ответ 
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положительный, ответьте на вопрос - В чем историческая самобытность России? Если 

ответ отрицательный, аргументируйте свой ответ, приведите примеры.  

5. Прокомментируйте слова  великого русского историка  В.О.Ключевского, который считал, 

что  «можно и должно  заимствовать  изобретенный  другими способ  вязать  чулки, но  

нельзя и стыдно  перенимать чужой образ жизни, строй чувств и порядок отношений. 

Каждый порядочный человек  все это должен иметь свое, как  у каждого  порядочного  

человека  должна быть  своя голова и своя жена» 

6. Что положительного  из западноевропейской политической традиции и  опыта, на Ваш 

взгляд,   можно использовать в современной России? 

 

 

 Раздел 1.3.  Советская политическая система: специфика политических отношений и 

процессов, проблемы функционирования, причины распада. 

 

Тема 1.3.1. Ленинский план построения социализма. Сталинский вариант  

технологической модернизации и социально-политические процессы в советском 

обществе  30-х годов-50-х годах   ХХ века.  

Цель: усвоение знаний о ленинском плане построения социализма, сталинском варианте 

технологической модернизации, социально-политических процессах в советском обществе 30-

х-50-х  годов ХХ века, специфике формирования и функционирования советской политической 

системы, тенденций ее развития,  формирование  навыков анализа  и оценки отдельных  

политических событий,  процессов, институтов,  их связи с экономическими, социальными и 

культурными контекстом. объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: гражданская война, внутренние причины 

гражданской войны, внешнеполитический фактор войны,  «Третья сила», ее значение в 

развитии политического процесса, антибольшевистский  фронт, социальная база и идеология 

«белой» государственности, политика «военного коммунизма». Ленинский план построения 

социализма. индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. 

НЭП. Социализм. Советы как новая форма государственности, Сталинский вариант 

модернизации. Политические репрессии 30-х-50-х годов ХХ века. Объективные и субъективные 

факторы  становления административно-командной системы.  

Вопросы для  самоподготовки обучающихся: 

1. Политика «военного коммунизма» 

2. Ленинский  план построения социализма 

3. Советы как форма  новой государственности 

4. Новая экономическая политика  как  альтернативная модель социализма 

5. Сталинский вариант технологической модернизации  и социально-политические 

процессы в советском обществе 30-х годов ХХ века 

6. Характеристика административно-командной системы 

7. Политические  репрессивные процессы 30-х- 50-х годов ХХ века 

8. Идеологические основания советской политической системы 

9. Классовый  подход  в культурной, национальной и религиозной политике советского 

государства. 

10. Общая характеристика политических отношений этого периода. 
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Тема 1.2.2. Особенности  социально-политической эволюции послевоенного советского 

общества.   

Цель: усвоение знаний об особенностях социально-политической эволюции послевоенного 

советского режима, специфике функционирования советской политической системы в 

послевоенный период, тенденций ее развития,  формирование у обучающихся навыков анализа  

и оценки отдельных  политических событий,  процессов, институтов,  их связи с 

экономическими, социальными и культурными контекстом. объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом. Развитие у обучающихся 

способностей  самостоятельно работать с документами, литературой, материалами средств 

массовой информации, докладами экспертно-аналитических центров, базами данных, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Перечень изучаемых элементов содержания: авторитарная  традиция российской 

государственности, номенклатура, смерть И.В.Сталина,  «Ленинградское дело» как результат 

борьбы за влияние  среди сталинского окружения в конце 40-х-начале 50-х годов.   

реформаторские проекты  Маленкова, Берия, Хрущева, партийная борьба после смерти 

И.Сталина, «оттепель» (1953-1964),  культ личности, разоблачение культа личности, 

политический процесс в период «оттепели», противоречивость демократических процессов в 

период «оттепели»,  причины неудач политики демократизации,  карибский кризис, 

волюнтаризм, ротация, десталинизация, реабилитация, субъективизм, борьба Н.Хрущева с 

оппозицией (антипартийной группой  Маленкова, Молотова, Кагановича), реформы, 

сосредоточение всей власти в руках Н.С.Хрущева, определение стратегического курса развития 

страны  (построение коммунизма),  начало реформы партии, усиление критики сталинской 

политики. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Последние годы жизни и смерть И.Сталина: выбор пути общественного развития 
2. Культ личности и его последствия. 
3. Реформаторские  проекты 
4. Реформы Н.С.Хрущева в экономической, политической, социальной сферах и сфере 

культурного строительства. Н.С.Хрущев как политик и человек. 
5. «Оттепель»: достижения и неудачи «великого десятилетия».  
6. Политические отношения и политический процесс в  СССР  в послевоенный период: 

общая характеристика.  

Тема 1.3.3. Кризис и распад советской политической системы.   

Цель: усвоение знаний о нарастании кризисных явлений в позднесоветском обществе,  

тенденций  развития советской политической системы, причинах кризиса и краха, месте в 

российской истории.    формирование у обучающихся  навыков анализа  и оценки отдельных  

политических событий,  процессов, институтов, выявление  причинно- следственных связей и 

взаимозависимостей между общественно-политическими, с одной стороны, и экономическими, 

социальными и культурными процессами, с другой. Формирование у обучающихся навыков 

сбора и обощения  материала в сфере внутренней и внешней политики, в том числе через 

использование баз данных, поисковых систем и специализированных программ, осуществлять 

обработку первичной политической информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Нарастание кризисных явлений в  

позднесоветском обществе, авторитарная  традиция российской государственности, 

номенклатура, политические реформы 50-60 годов 20 века, консервация политического режима, 

период «застоя», стагнация,  смена командно-административной  системы экономики  системой   
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так называемого бюрократического административного рынка,    концепция развитого 

социализма,  политический курс руководства партии и страны в середине 60-х – середине 80-х 

годов 20 века, реформы А.Н.Косыгина, причины неудач А.Н.Косыгина, концентрация власти в 

партийном аппарате, подчинение партийной номенклатуре Советов и общественных 

организаций, коррупция, теневая экономика, идеология в общественной жизни советского 

общества. афганская война, неосталинизм. ресталинизация, третья волна эмиграции из СССР, 

диссидентство 70-х годов 20 века; 

Вопросы для самоподготовки обучающихся: 

1. Попытки  политических  реформ в 50-х- 60-х годах ХХ века: содержание и причины неудач  
2. Смена политического руководства в середине 60-х годов  и консервация режима  
3. Концепция «развитого социализма» 
4. Политический курс руководства партии и страны в середине 60-х – середине 80-х годов 20 

века 
5. Попытка стимулирования  развития  советского общества при Ю.В.Андропова 
6. Концентрация власти  в партийном аппарате: причины и последствия 
7. Советская политическая система: институциональные и идеологические составляющие. 

8. Распад  СССР: причины и последствия для России и мира.  

Практические задания к разделу № 1.3. 

Тема 1.3.1. 

Задание № 1 

В чем суть  реформаторских проектов  Маленкова, Берия, Хрущева? Какой из этих проектов, на 

Ваш взгляд,  в большей степени отвечал интересам страны? 

Заполните таблицу «Реформаторские проекты  Г.М.Маленкова, Л.П.Берия, Н.С.Хрущева» 

№ Реформаторские 

проекты 

Г.М.Маленкова 

Реформаторские проекты 

Л.П.Берия 

Реформаторские проекты 

Н.С.Хрущева 

1    

2    

3    

 

Сделайте вывод из анализа проектов.  

Тема  1.3.2. 

Задание № 1. 

Исследователи высказывали разные, нередко прямо противоположные суждения по поводу 

периода  «оттепели». В 60-70- е годы 20 века  доминировала оценка этого периода  как время 

субъективизма и волюнтаризма. В 80-90-е годы 20 века  десятилетие правления Н.С.Хрущева 
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называли первой попыткой десталинизации общества,  «первым штурмом административно-

командной системы». В письменной форме выскажите свое мнение по этому вопросу.  

Задание № 2 

 Период правления Л.И.Брежнева  характеризуется стабильностью, уверенностью в будущем, 

возможностью отдыха  россиян на Черноморском побережье при средней заработной плате 100 

рублей в месяц, в целом низкими ценами, низким уровнем преступности и т.д.  Вместе с тем, по 

данным официальной статистики, все основные показатели экономического роста  (прирост  

национального  дохода, рост производительности труда,  изменения фондоотдачи и др.) в 

период с 60-х –до середины 80-х годов  ухудшались. И все же, насколько   корректна оценка 

правления Л.Брежнева как «периода застоя». Дайте обоснованный ответ, приведите аргументы 

и примеры.   

Тема 1.3.3. 

Задание № 1. 

 В составе  номенклатурной элиты советского общества 70-80-х годов 20 века  произошли 

радикальные изменения, которые и стали основными социальными предпосылками  

перестройки. Какие радикальные сдвиги произошли во властвующей элите России этого 

периода и почему их можно отнести к социальным предпосылкам перестройки? 

Задание № 2 

Сделайте  доклад на тему: «Сравнительный анализ двух представителей коммунистической 

правящей элиты советской  эпохи» (по выбору обучающегося). Сравните политическую 

карьеру и программу выбранных для анализа представителей советской элиты. Вспомните 

теории и типологию лидерства, к какому типу лидеров Вы относите анализируемых Вами 

лидеров? Какие теории лидерства наиболее адекватно отразились в приходе лидеров во власть, 

в их политической карьере? 

Рубежный контроль к заделу 1.3. 

Рубежным контролем к разделу 1.3. является эссе на тему «Я считаю (не считаю), что распад 

СССР был неизбежен, потому что ……»  

 

 Модуль 2. Современная российская политика: особенности и тренды развития (4 семестр) 

Раздел 2.1 Перестройка как революция. Политические отношения и политический 

процесс в России 90-х годов 20 века. 

Тема 2.1.1. Перестройка: масштабы, проекты и методы социально-политических 

преобразований. Перестройка как революция, особенности политического процесса в 

период перестройки; 

Цель: усвоение знаний о предпосылках, сущности,  специфике, этапах, итогах перестройки, 

революционном характере перестройки, формирование  навыков анализа  и оценки отдельных  

политических событий,  процессов, институтов,  их связи с экономическими, социальными и 

культурными процессами. владение общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 
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конструкциями,  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования  гражданской позиции; Развитие 

способностей собирать и  обобщать материал в сфере внутренней и внешней политики, в том 

числе через использование баз данных, поисковых систем и специализированных программ, 

осуществлять обработку первичной политической информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: ускорение социально-экономического развития 

страны, экономические, социальные, политические, культурно-идеологические предпосылки 

перестройки, политические реформы М.С.Горбачева, конституционные кризисы, 

Всероссийский  референдум, асимметрия политико-правового статуса регионов, парад 

суверенитетов, политический плюрализм, многопартийность, идеологический плюрализм, 

политическая борьба и конкуренция. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объективные и субъективные причины перестройки. Расстановка политических сил в 

советском руководстве, избрание М.С.Горбачева Генеральным  секретарем ЦК КПСС 

2. Политические реформы М.С.Горбачева. Содержание ускорения  как поиск путей 

реформирования советского общества, его  сущность, 

3. Экономические, социальные, политические и культурно-идеологические  предпосылки 

перестройки.  

 

Тема 2.1.2. Этнополитический  процесс в период перестройки как компонент 

политического процесса.  Национальные отношения в России: исторический и 

современный контексты.  

Цель: Знать теории и концепции зарубежной и отечественной политической мысли, основные 

закономерности и тенденции  российского этнополитического  процесса, усвоение знаний 

обучающимися об этнополитическом процессе как компоненте политического процесса, 

этнических процессах и национальных отношениях в дореволюционной и современной России,  

конституционных преобразованиях  в системе национальных отношений РФ. Формирование у 

обучающихся навыков  выявления  причинно-следственных связей и взаимозависимостей 

между общественно-политическими, с одной стороны, и экономическими, социальными и 

культурными процессами, с другой.  Свободного ориентирования  в документах, научной и 

периодической литературе, докладах, базах данных, в том числе на иностранном(ых)языках. 

Перечень изучаемых элементов содержания: этнополитический процесс, этнополитический 

процесс  как компоненте  политического процесса, этнические процессы,  национальные 

отношения, формы участия субъектов  в этнополитических процессах, А.Гурр о требованиях 

этнических субъектов к органам власти и управления, этнические (националистические) 

движения. этнические элиты и их лоббистский потенциал, этнические диаспоры. государство 

как субъект  этнополитических процессов. национальная политика государства, этнические  

процессы и национальные отношения  в дореволюционной России, этнополитические процессы 

90-х годов 20 века, конституционные преобразования  в системе национальных отношений РФ, 

этнополитические процессы в   современной России, современное состояние национальных 

отношений, проблемы и направления совершенствования   национальных отношений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теоретические основы анализа  этнополитических процессов и отношений. 

2. Этнополитические процессы и национальная политика  в дореволюционной России. 

3. Национальная политика и национальные отношения в СССР: успехи и проблемы.  
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4. Этнополитические процессы  90-х годов 20 века. Конституционные преобразования   

(Конституция РФ 1993 г.) в системе национальных отношений РФ.  

5. Современное состояние национальных отношений, проблемы и направления 

совершенствования   национальных отношений. 

6. Стратегия государственной  национальной политики РФ. 

7. Взаимодействие  государства и  этнических общностей  в  современной России: 

направления и формы сотрудничества. 

 Тема 2.1.3.  Итоги перестройки,  политический процесс и политические отношений  в 

период перестройки. 

Цель: усвоение знаний о предпосылках, сущности,  специфике, этапах, итогах перестройки, 

революционном характере перестройки, формирование  навыков анализа  и оценки отдельных  

политических событий,  процессов, институтов,  их связи с экономическими, социальными и 

культурными процессами. владение общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями,  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования  гражданской позиции; Развитие 

способностей собирать и  обобщать материал в сфере внутренней и внешней политики, в том 

числе через использование баз данных, поисковых систем и специализированных программ, 

осуществлять обработку первичной политической информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: революция, теоретические воззрения на 

сущность революции, К.Маркс, А.Токвиль, В.Парето, П.Сорокин, Дж.Девис, Т.Гарр и др. о 

причинах и сущности революции,  механизмы революционных процессов,  революционный 

характер перестройки. перестройка, гласность, экономический, политический и идеологический 

плюрализм,  новое политическое мышление, десталинизация, биполярная система 

международных отношений; 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Сущность перестройки и ее идеологические основания и методы социально-

политических преобразований. 

2. Консервативная тенденция в политическом процессе: попытка государственного 

переворота в августе 1991 года: причины и суть 

3. Итоги и последствия перестройки для России и мира. 

4. Особенности политического процесса и политических отношений в период перестройки. 

Тема 2.2.4.  Избирательный процесс  в Российской Федерации: опыт 90-х и 2000 –х годов.  

Цель: закрепление знаний   обучающихся об избирательном процессе, типах избирательных 

систем, эволюции избирательной системы РФ, ее формировании в 90-е годы, формирование   у 

обучающихся навыков анализа  и оценки отдельных  политических событий,  процессов, 

институтов,  их связи с экономическими, социальными и культурными процессами. владение 

общенаучной и политологической терминологией, умением работать с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями,  способностью 

анализировать основные этапы и закономерности  развития российской политической системы.  

Развитие способностей собирать и  обобщать материал в сфере внутренней и внешней 

политики, в том числе через использование баз данных, поисковых систем и 

специализированных программ, осуществлять обработку первичной политической 

информации. 
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Перечень изучаемых элементов содержания:  институт выборов,  типы и функции выборов,    

виды ограничений избирательных прав; избирательный процесс, стадии избирательного 

процесса, избирательная система, типы избирательных систем, избирательная система 

Российской Федерации. избирательные комиссии, Центральная избирательная комиссия. 

Президентские, парламентские  выборы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Институт выборов в России: краткий исторический  обзор. 

2. Генезис постсоветской избирательной системы. 

3.  Избирательный процесс и его стадии. 

4. Федеральные президентские выборы в России: избирательные циклы и их результаты 

5. Федеральные  парламентские  выборы: избирательные циклы и их результаты. 

6. Проблема преемственности президентской власти и ее влияние на политический процесс 

в современной России. 

Практические задания к разделу № 2.1.  

Тема 2.1.1.  

Задание № 1 

Заполните таблицу «Сравнительный анализ состояния российского общества до и после  

перестройки».   

Показатели До перестройки После перестройки 

Экономические показатели (ВВП,  внешний 

долг страны, уровень инфляции др.)  

  

Социальные показатели (уровень рождаемости, 

уровень смертности, численность населения, 

заработная  плата, прожиточный минимум, 

уровень социального расслоения степень 

конфликтности общества и др)  

  

Политические показатели (выборы в органы 

власти, политический плюрализм, политические 

права и свободы, партийная система и др.) 

  

Культурные показатели (образование, уровень 

грамотности населения,  доступность объектов 

культуры и др.)  

  

 

Сделайте выводы  и ответьте на вопрос: Я хотел (а) бы  (не хотел) бы жить в СССР, 

потому что ………… 

 

Задание № 2 

Работа  по подгруппам. Группа обучающихся разделяется  на подгруппы и каждая 

подгруппа решает одну из ситуативных задач. Решение представьте в  письменной форме. 

Результаты доложите на практическом занятии. 
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Проблемные ситуации для письменного ответа.    

Ситуация 1. По мнению  некоторых западных  и отечественных аналитиков  на 

заключительном этапе перестройки Б.Н.Ельцин допустил ряд серьезных стратегических 

просчетов. Представьте, что Вы советник Б.Н.Ельцина. Каковы были политические  просчеты 

Б.Н.Ельцина? Что бы Вы посоветовали Б.Н.Ельцину, чтобы избежать или минимизировать 

последствия таких просчетов.?   

Ситуация 2. Первым реальным шагом в сторону политической демократии стала гласность, 

которую можно определить как дозированную и ограниченную «сверху» свободу слова и 

печати.  Первоначально никто официально не выступал против базовых социалистических 

ценностей. Даже явные сторонники либеральных идей, такие как, например, академик А. Д. 

Сахаров, позволяли себе говорить лишь о «совершенствовании социализма», об 

освобождении его от деформаций сталинского периода. Однако гласность разрушила всю 

систему ценностей и мифов, на которых базировалась  официальная идеология.  Как Вы 

считаете, нужна ли обществу гласность? В ее позитивное значение? Каковы «издержки 

гласности»? Приведите примеры из политической практики. 

Ситуация 3. Осенью 1988 г. М. Горбачев сделал решающий выбор в пользу политических 

реформ. Он считал, что «экономические реформы не осуществляются из-за отсутствия 

реформ политических». На Ваш взгляд,  верна  ли  была эта позиция? Объясните,  почему в  

силу некоторой схожести политической культуры   и традиций России и Китая,  «китайский 

путь» преобразований,   при котором осуществлялась  модернизация и либерализации 

экономики при сохранении основ прежнего политического режима на протяжении достаточно 

длительного периода времени, в России не реализовался? 

Тема 2.1.2.  

Задание № 1. 

Периодически в обществе вспыхивают дискуссии о российской нации. Так Осенью 2016 года  

СМИ  сообщили  об инициативе разработки  проекта закона  «О российской  нации». Идею 

создания такого закона поддержал Президент РФ  на заседании Совета по межнациональным 

отношениям  в Астрахани  31 октября 2016 года. В  российском обществе развернулась 

дискуссия. Одни считают, что закон о российской нации поможет урегулировать  сложные 

межэтнические проблемы, предотвратить разжигание межнациональной розни, позволит 

сплотить людей. Другие (например, Егор Холмагоров), напротив, считают, что это 

бессмысленная затея, которая ни к чему хорошему не приведет.  В письменной форме изложите 

суть дискуссий и выскажите свое аргументированное  мнение по этому вопросу.  

Тема 2.1.3.  

Задание № 1.  

В научной и публицистической литературе неоднозначно оценивается период перестройки в 

истории нашего государства, ее результаты. Некоторые авторы считают реформы 

М.С.Горбачева непродуманными, непоследовательными. Другие  считают, что реформировать 

командно-административную систему было в принципе невозможно. Кроме того, сам 

М.С.Горбачев, спустя десять лет, оценивая  итоги  перестройки, указывает на ряд допущенных  

просчетов, которые привели к краху системы, например, по оценке самого М.С.Горбачева, в 

сфере национальных отношений. Дайте Вашу  оценку этому сложному и противоречивому  

периоду. Приведите аргументы, усиливающие Вашу позицию. 

Задание № 2 

Результатом  перестройки  в России стала многопартийность, причем процесс количественного 

нарастания партий  продолжался до 2017 года.   
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В конце 1991 года  в России  было лишь  14 партий. В 1993 году их было уже более 40. В 2016 

году  в Минюсте было зарегистрировано более 70 партий. Не все они пользуются авторитетом и  

общественной поддержкой. В письменной форме дайте ответ на вопрос, какие показатели 

(характеристики)  свидетельствует о том, что  у партии есть  общественная поддержка, что она 

является  полноправным субъектом  политической жизни страны?  Каковы условия 

формирования  сильных и влиятельных политических партий?  Есть ли позитивные аспекты у 

мульти  многопартийности?  

Заполните таблицу «Позитивные  и негативные аспекты   мульти многопартийности» 

Позитивные аспекты мульти 

многопартийности 

Негативные аспекты  мульти 

многопартийности 

  

  

 

Рубежный контроль к разделу № 2.1 

Рубежным контролем к разделу 2.1. является реферирование научной статьи.    

Прореферируйте  научную статью по проблемам  политического процесса или политических 

отношений в современной России (по выбору обучающегося). Обязательное условие – статья 

должна быть опубликована в ведущем (профильном) научном журнале за последние три года, 

включая текущий год. Схема реферирования – ФИО автора статьи, название статьи, название  

журнала, в котором статья опубликована, год и номер журнала, основные проблемы, 

проанализированные автором статьи, Ваши комментарии по поводу рассмотренных  в статье 

проблем, Ваша позиция (в чем Вы согласны или не согласны с автором статьи).   

Раздел 2.2. Социально-политические и экономические процессы в современной России.  

Электоральный процесс  и политическое участие в современной России 

Тема 2.2.1 Социально-политические и экономические процессы в современной России. 

Цель: усвоение знаний о социально-политических и экономических процессах в современной 

России, формирование  навыков анализа  и оценки отдельных  политических событий,  

процессов, институтов,  их связи с экономическими, социальными и культурными процессами; 

развитие способностей обучающихся собирать и  обобщать материал в сфере внутренней и 

внешней политики, в том числе через использование баз данных, поисковых систем и 

специализированных программ, осуществлять обработку первичной политической 

информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  Взаимодействие экономических и 

социальных факторов, внешние условия для развития экономики страны,  обострение торговых 

войн между странами,  замедление  динамики мировой экономики и  сужение возможностей 

для отечественного экспорта,  торговая война между США и Китаем. Российская экономика  в 

условиях санкций,   структурные преобразования и приспособления к ним экономики, 

инвестиционная активность и направлении ее повышении. Социально-политические процессы в 

современной России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономические процессы в современной России 

2. Социальные процессы в современной России 
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3. Политические процессы в современной России. 

 

Тема 2.2.2 Электоральный процесс в современной России (региональные и 

муниципальные выборы). 

 

Цель: усвоение знаний о социально-политических и экономических процессах в современной 

России, формирование  навыков анализа  и оценки отдельных  политических событий,  

процессов, институтов,  их связи с экономическими, социальными и культурными процессами; 

развитие способностей обучающихся собирать и  обобщать материал в сфере внутренней и 

внешней политики, в том числе через использование баз данных, поисковых систем и 

специализированных программ, осуществлять обработку первичной политической 

информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  Политическое поведение, электоральное 

поведение. понятие электорального процесса, концепции электорального поведения: 

социологическая, социально-психологическая, рационально-инструментальная; А.Зигфрид, 

Ф.Гогель, Арон, Доган, П.Лазарсфельд. Мичиганская школа в исследовании электорального 

поведения. Модели электорального  поведения (адресная, социально-экономическая, модель 

доминирования стереотипа, модель идентификации, классовая и др.). Методики наблюдения за 

предвыборной борьбой. Региональные и муниципальные выборы в России. Референдумы. 

Электоральное поведение россиян. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия электорального поведения и   электорального процесса. 

2.  Концепции электорального  поведения; 

3. Понятие, сущность и модели электорального поведении: теория и практика; 

4. Предвыборная борьбы: методики наблюдения и оценки; 

5. Региональные  выборы в современной России, их особенности и результаты. 

6. Муниципальные выборы в современной России. Муниципальные выборы в Москве.  

7. Электоральное поведение россиян: теория и политическая практика. 

 

 Тема 2.2.3 Политическое участие  в современной России. 

 

Цель: изучить теории и практику  политического участия, формирование  навыков анализа  и 

оценки отдельных  политических событий,  процессов, институтов,  их связи с 

экономическими, социальными и культурными процессами. развитие способностей 

обучающихся собирать и  обобщать материал в сфере внутренней и внешней политики, в том 

числе через использование баз данных, поисковых систем и специализированных программ, 

осуществлять обработку первичной политической информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  понятие  политического участия, теории 

политического участи, типы и формы политического участия, политический протест.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1 Понятие политического участия. 

2 Теоретические подходы к трактовке политического участия. 

3 Факторы и формы политического участия. 

4 Типы политического участия. 

5 Политический протест. 

6 Политический терроризм как крайняя форма неконвенционального  политического 

участия.  

  

Практические задании к разделу 2.2. 

 

Тема 2.2.1. 

Задание № 1 

Напишите доклад на тему: «Наиболее значительные изменения в экономической политике 

России за три года». В докладе аргументируйте их обоснованность (необоснованность) и 

перспективы.  

 

Задание № 2 

 Работа по группам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и каждая подгруппа 

выполняет одно из заданий. 

Задание для первой подгруппы 

Напишите доклад на тему: «Показатели социальной политики в  России на текущий момент» 

 

Задание  для второй  подгруппы  

Напишите доклад на тему: «Демографические и миграционные  процессы в современной 

России» 

 

Задание  для третьей подгруппы 

Напишите доклад на тему: «Инновации в системе здравоохранения России» 

 

Задание  для  четвертой  подгруппы 

Напишите доклад на тему: «Охрана природных ресурсов и окружающей среды». Как Вы 

оцениваете ход «мусорной реформы» в современной России? 

 

Задание  для пятой  подгруппы  

Напишите доклад на тему: «Межнациональные отношения в современной России» 

 

Тема 2.2.2. 

Проанализируйте  любую избирательную кампанию   на уровне города (по выбору 

обучающегося) и охарактеризуйте электоральное поведение россиян.  Сделайте доклад по 

результатам анализа и презентацию. 

Тема 2.2.3. 

Задание № 1 

Проведите мониторинг  российских СМИ,  составьте обзор прессы  по проблемам  гражданских 

инициатив  и политического участия россиян за текущий год. Какие гражданские инициативы 

в различных сферах жизнедеятельности общества вы можете отметить? В каких формах 

происходит политическое участие россиян?  Напишите отчет о проделанной работе. Как лично 

Вы участвуете в политической жизни страны? 

Рубежный контроль к разделу 2.2. 

Рубежным контролем к разделу 2.2.   является доклад на тему: «Политика противодействии 

терроризму: российский и мировой опыт» 
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Раздел 2.3. Основные направления внутренней политики России. Соблюдение прав и 

свобод как основа  демократического политического процесса. 

 

Тема 2.3.1 Основные направлении внутренней политики России на современном этапе.  

Цель: усвоение знаний о социально-политических и экономических процессах в современной 

России. формирование  навыков анализа  и оценки отдельных  политических событий,  

процессов, институтов,  их связи с экономическими, социальными и культурными процессами; 

развитие навыков у обучающихся собирать и  обобщать материал в сфере внутренней и 

внешней политики, в том числе через использование баз данных, поисковых систем и 

специализированных программ, осуществлять обработку первичной политической 

информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  политика, внутренняя политика, 

инновационная  политика, административная реформа, направления административной 

реформы; основные направления государственной внутренней политики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Направления внутренней политики государства 

2. Инновационная политика: сущность и принципы реализации 

Тема 2.3.2  Соблюдение прав и свобод как основа  демократического политического 

процесса. 

Цель:  усвоение знаний о теоретической основе и практике реализации прав и свобод человека 

и гражданина в России и других странах,   формирование  навыков анализа  и оценки 

отдельных  политических событий,  процессов, институтов,  их связи с экономическими, 

социальными и культурными процессами; развитие способностей обучающихся собирать и  

обобщать материал в сфере внутренней и внешней политики, в том числе через использование 

баз данных, поисковых систем и специализированных программ, осуществлять обработку 

первичной политической информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: права человека, теоретические трактовки прав 

человека, типология прав человека, права нового поколения, нарушения прав человека, 

деятельность омбудсмена по правам человека, деятельность омбудсмена по правам ребенка, 

деятельность омбудсмена по правам предпринимателей,  направления минимизации нарушений 

прав человека.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теоретические трактовки прав человека; 

2. Типология прав человека; Права нового поколения. 

3. Нарушения прав человека;  

4. Деятельность омбудсмена по правам человека, 

5. Деятельность омбудсмена по правам ребенка. 

6. Деятельность омбудсмена по правам предпринимателей. 

7. Направления минимизации нарушений прав человека.  

  

Практические задании к разделу 2. 3. 
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 Тема 2.3.2   

Работа по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и каждая 

подгруппа выполняет одно из заданий 

Задание для первой подгруппы 

Проанализируйте  доклады уполномоченного по правам человека в РФ  за последние два года. 

В письменной форме дайте ответы на следующие   вопросы:  

- Какие права человека  нарушаются  в России чаще всего? 

- Что предпринимается для минимизации нарушений прав и свобод человека и ражданина? 

- чем обусловлено появление в РФ института уполномоченного по правам предпринимателей, 

какие задачи он решает?   

- каково состояние дел в современной России в области соблюдения прав ребенка? 

Задание для второй подгруппы 

Проанализируйте  доклады  омбудсмена по правам предпринимателей  за последние два года. 

В письменной форме дайте ответы на следующие  вопросы:  

- Чем обусловлено появление в РФ института уполномоченного по правам предпринимателей, 

какие задачи он решает?   

- Какие права  предпринимателей   нарушаются  в России чаще всего? 

Задание  для третьей подгруппы 

Проанализируйте  доклады  омбудсмена по правам ребенка  за последние два года. В 

письменной форме дайте ответы на следующие вопросы:   

- Чем обусловлено появление в РФ института уполномоченного по правам  ребенка? Каково 

состояние дел в современной России в области соблюдения прав ребенка? 

- Вопрос об усыновлении российских детей является дискуссионным,  периодически в СМИ 

появляется информация  о фактах насилия, унижения человеческого достоинства в отношении 

усыновленных детей. Как лично Вы относитесь к усыновлению  российских детей 

иностранными гражданами? Приведите аргументы в подтверждение Вашей позиции. 

Рубежный контроль к разделу  № 2.3. 

Рубежным контролем к разделу № 2.3. является эссе на тему: «Я считаю, что  ответственность 

и государства, и гражданина  за нарушение  прав и свобод  человека  должна выражаться в 

следующем …..». Итоги своих рассуждений оформите в таблице. 

Краткое изложение  

нарушения прав и 

свобод 

Что должно делать 

государство для устранения 

или минимизации такого 

нарушения 

Что должен делать гражданин, 

чтобы его права и свободы не 

нарушались 
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 Раздел 2.4. Основные направлении внешней политики России и проблемы обеспечения 

национальной безопасности 

 

Цель: усвоение знаний об основных направлениях внешней политики России, обеспечения 

национальной безопасности, формирование  навыков анализа  и оценки отдельных  

политических событий,  процессов, институтов,  их связи с экономическими, социальными и 

культурными процессами; развитие способностей обучающихся собирать и  обобщать материал 

в сфере внутренней и внешней политики, в том числе через использование баз данных, 

поисковых систем и специализированных программ, осуществлять обработку первичной 

политической информации. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  политика,  внешняя политика, основные 

направлении внешней политики России в современных условиях: Россия в содружестве 

Независимых Государств, отношении России и Европейского союза, развитие российско-

американских отношений, международные связи регионов, российско-китайские отношения, 

Росси в международных организациях; 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления внешней политики России  условиях новой 

геополитической ситуации; 

2. Россия в содружестве Независимых Государств, проблемы стратегического 

партнерства;  

3. Отношении России и Европейского союза: проблемы, противоречия, пути решения.  

4. Развитие российско-американских отношений: основные противоречия и 

перспективы развития;  

5. Международные связи регионов как новый фактор современной системы 

международных отношений; 

6. Российско-китайские отношения; Роль ШОС, АСЕАН и АТЭС 

7. Представительство Росси в международных организациях; 

 

Тема 2.4.2. Национальная безопасность России и проблемы ее обеспечения. 

Цель: усвоение и закрепление знаний обучающихся о национальной безопасности, ее видах, 

проблемах обеспечения,  формирование  способности к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, характеристике и оценке отдельных политических событий и 

процессов, выявлению  их связи с экономическими, социальными и культурными  процессами,   

закономерностями развития политической системы в целом;  Формирование у обучающихся 

навыков выявления причинно- следственных связей и взаимозависимостей между  событиями и 

процессами; формирование способностей  у обучающихся собирать, обобщать, анализировать и  

структурировать  материал из разных источников,  самостоятельно работать с документами, 

литературой, материалами средств массовой информации, докладами экспертно-аналитических 

центров, базами данных, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); 
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Перечень изучаемых элементов содержания: национальные интересы, объективные и 

субъективные составляющие национальных интересов, типология национальных интересов, 

национальная безопасность, виды национальной безопасности, обеспечение национальной 

безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Национальные интересы, объективные и субъективные  составляющие национальных 

интересов. Типы национальных интересов. 

2. Стратегия национальной безопасности России. 

3. Информационный уровень национальной безопасности; 

4. Проблемы обеспечения территориальной целостности страны; 

5. Национальная безопасность и ее разновидности: 

- экологическая безопасность; 

- экономическая безопасность; 

- продовольственная безопасность; 

- информационная безопасность; 

- социальная безопасность; 

- общественная безопасность; 

- политическая безопасность; 

- военная безопасность  и др. 

Практические задания к разделу № 2.4. 

Тема 2.4.1.  

 

Заполните  таблицу «Внутренняя и внешняя политика  Российской Федерации при 

Президентах: Б. Ельцин - В. Путин - Д. Медведев - В. Путин» 

 

ФИО, годы 

пребывания на 

посту президента 

Основное содержание   

внутренней политики России 

Основное содержание   внешней  

политики России 

Б.Ельцин(годы 

президентства)  

  

В.Путин (годы  

президентства) 

  

Д.Медведев (годы 

президентства) 

  

В.Путин (годы 

президентства) 

  

 

Сделайте  общие выводы.  
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Тема 2.4.2 

 

Задание № 1. 

Какие внутренние и внешние факторы  (проблемы)  и как влияют на содержание политического 

процесса в современной России и обеспечение национальной безопасности?  Назовите не менее 

трех наиболее важных, с вашей точки зрения, проблем.  Дайте ответ в письменной форме 

 

Задание № 2. 

Изучите «Стратегию национальной безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 

года.  В письменном виде кратко изложите ее основное содержание. 

 

Задание № 3. 

Современная демократия считается наиболее предпочтительным  политическим режимом для 

государственного управления. Однако, многие современные исследователи не только 

политологи, но также философы и правоведы,  утверждают, что демократия имеет множество 

недостатков и может способствовать вырождению народа. Подобные идеи неоднократно 

высказывались мыслителями разных эпох. А как считаете Вы? В современной России 

демократический или какой-то другой политический режим? Докажите свою точку зрения.  

Дайте ответ в письменной форме.  

 

 

Рубежный контроль к разделу № 13. 

Рубежным контролем к разделу № 13 является доклад  и презентация  по одну из видов 

национальной безопасности (по выбору обучающегося).  

 

 

Задания  обучающимся для добора баллов, в том числе для поощрительных 

баллов.  

 
Задание № 1 

В письменной форме выскажите свое обоснованное  мнение  о «норманнской» версии 

происхождения Древнерусского государства. Изучив версии сторонников и противников 

данной версии, дайте ответ на вопрос:  Вы являетесь ее сторонником или противником? 

 

Задание № 2 

Почему  первые  князья Древней Руси были иноземцами? Неужели мы такие отсталые, что  

даже сами не могли создать государство? В науке существуют разные ночки зрения. Изучив их, 

выскажите свою позицию по данному вопросу. Дайте ответ в письменной форме. 

 

Задание №   3 

Прокомментируйте  следующее суждение: «В  отличие от Западной Европы, в России долго не 

могла сформироваться  сильная и независимая аристократическая элита, способная 

противостоять деспотизму верховной государственной власти и тем самым в какой-то мере 

ограничивать ее». В этом исследователи видят одну из особенностей  политического развития 

России. Выскажите свое мнение  по  этому вопросу в письменной форме, приведите аргументы 

(примеры) для ее обоснования. 

 

Задание №  4 

Заполните хронологическую таблицу «Исторические события 15-16 веков» 

 

 

Дата Событие Краткое содержание и результаты 
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1480 г.   

1497 г.   

1547 г.   

1550 г.   

1559   

1565-1572 г.г.   

 

 

Задание №   5. 

Дайте характеристику политической системе России в 16 веке, включая политическую 

культуру, как один из элементов  политической системы. Дайте характеристику политического 

процесса этого периода, к какому типу его можно отнести. 

Выпишите  функции органов государственной власти в России в 16 веке: 

Центральные органы власти: 

-Боярская Дума 

-Избранная рада 

-Земский собор 

-Приказы 

Местные органы власти: 

-Губные избы 

-Земские избы 

 

Задание № 6. 

Заполните хронологическую таблицу «Исторические события  в конце 17-18  веках» 

 

Дата Событие Краткое содержание и результаты 

1682 г.   

1689 г.   

1695. 1696 г.г.   

1700-1721 г.   

1703 г.   

1709 г.   

1711 г.   

1721 г.   

1725 г.   

1730 г.   

1736 г.   

1755 г.   

1756- 1763  г.г.   

1762 г. 28 июня   

1767 г.   

1768-1774г.г.   

1772, 1793,1795 

г.г. 

  

1773-1775 г.г.   

1785г.   

1787-1791 г.г.   

1796, ноябрь   

1799 г.   

1801 г.   
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Задание № 7 

Личностный  аспект реформ (российские реформаторы) – Иван IV,  Алексей Михайлович, 

Петр I,  Екатерина II, Павел I, М.М.Сперанский,  Александр I, Александр II,  Александр 3. 

Николай II. Дайте характеристику  личности  и реформам одно  из российских реформаторов  

(по выбору обучающегося), сделайте презентацию; 

 

Задание № 8. 

Заполните  таблицу «Политические реформы  в России  в ХV1 – начале ХХ веков » 

 
Реформаторы Краткое содержание реформ Итоги реформирования 

Иван 1V Грозный   

Алексей Михайлович   

Петр 1   

Екатерина II   

Павел 1   

Александр 1   

Александр II   

Александр III   

Николай II   

 

Задание № 9 

«Политические взгляды ….»  (одного из  лидеров революционных событий   1917 года)  по 

выбору обучающегося. Сделайте презентацию. 

Задание № 10. 

К.Поппер утверждает, что «следует сопротивляться искусительной идее о том, что демократия 

предполагает пропорциональное представительство. Вместо этого мы должны стремиться к 

двухпартийной системе или, по крайней мере, к какому-то приближению к ней». В чем 

заключаются преимущества и изъяны двухпартийной и многопартийной систем? 

Проанализируйте партийную систему современной России.  Какие выводы можно сделать о 

перспективах ее развития? 

Какая партийная система была бы предпочтительна для России? Дайте ответ в письменной 

форме.  

 

Задание № 11. 

Авторитетный  исследователь проблем политической модернизации и транзитологии С. 

Хантингтон отмечал,  что по мере усвоения формальных демократических институтов все 

большим числом разнородных обществ «сама демократия становится все более 

http://all-politologija.ru/knigi/obshhestvenno-politicheskij-leksikon-busygina-zaxarov/sovremennie-modeli-demokratii
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дифференцированной». Прокомментируйте слова С. Хантингтона. Дайте ответ в письменной 

форме 

 

Задание 12.  

Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 

Темы рефератов 

1. Альтернативы  общественного развития  в Древней Руси  Х11 – первой половины Х111 

веков 

2. Особенности древнерусской цивилизации 

3. Политические институты и социальная структура средневековой Руси 

4. Эволюция правящей элиты Московского государства 

5. Легитимность и легитимация власти в Московской Руси 

6. Реформы Ивана 1V Грозного: содержание и современные оценки результатов. 

7. Исторические истоки  русской монархической  государственности и этапы ее эволюции 

8. Система  органов государственного управления  в   Х-ХV111  веках 

9. Российский абсолютизм и его отличие от западноевропейского 

10. Реформы и контрреформы  в России в ХV111 веке 

11. Реформы Екатерины 11 и их политическое значение 

12. Привилегии как форма  взаимоотношений  российского  общества и государства: 

исторический и современный аспекты 

13. Реформы Александра 1 и формирование новой социальной структуры российского 

общества 

14. Реформы и контрреформы  Х1Х – начала ХХ века в России 

15. Органы государственного управления  в ХVIII – начале ХХ века 

16. Государство и общество накануне и в период реформ Петра I.  

17. Реформы Александра II  и очередной цикл  политической истории России 

18. Внутренняя  политика  самодержавия в первой половине  19 века.  

19. Общественно-политические движения в  первой половине 19 века. 

20. Реформы в России и их вынужденный характер. Почему модернизацию в России 

называют догоняющей 

21. Западное влияние и  российские реформы: исторические и современные аспекты; 

22. Либеральная и консервативная тенденции в российских реформах 

23. Великие реформы  60-70-х годов  19 века (отмена крепостного права, земская, 

городская, судебная, военная). 

24. Внутренняя политика  российского самодержавия  в 80-х- начале 90-х годов 19 века. 

25. Радикально-демократическое направление на рубеже  40-50-х годов  Х1Х века.  

(В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.П.Огарев). 

26. Теория официальной народности: представители, идеи, значение. 

27. Радикально-демократическое направление на рубеже  40-50-х годов  Х1Х века.  

(В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.П.Огарев). 

28. Сущность либерализма как политической идеологии. Российский либерализм: 

представители, содержание, особенности. эволюция, партии 

29. Социалистическая идея в России: содержание, представители, роль; 
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30. Смысл и значение земского самоуправления  во второй половине  Х1Х-начале ХХ 

веков; 

31. Социально-политические  причины революционных  процессов  начала ХХ века в 

России 

32. Революционный процесс в 1905 году: причины, политический спектр, итоги. 

33. Государственная Дума, ее роль в общественно-политических процессах 1906-1916 годах 

и современной России. 

34.  В.И.Ленин и большевики в революционном процессе: причины успеха. 

35. Большевизм как социокультурная традиции России;  

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  в третьем семестре - зачет, в четвертом семестре – экзамен, которые 

проводится в устной  форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции         

(части 

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: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Этап формирования знаний 

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно значимые 

эмпирические данные из 

потоков информации 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых конструкций в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию,  

методологию 

Этап формирования знаний 
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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, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

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 

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, в 

аппаратах 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

объединений, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, 

СМИ 

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 Знать: основные Этап формирования знаний 
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применять 

политологические 

доктрины и теории 

для анализа 

политологических 

проблем и 

разработки 

практических 

рекомендаций 

принципы и методы 

организации 

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 

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 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять знания 

основных 

политологических доктрин 

и теорий для исследования 

политических процессов и 

отношений. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

решения научных задач 

исследования 

политических процессов и 

отношений 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 
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ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-4;.ПК-5, ПК-

6 

Этап 

формирования 

знаний: 

в процессе 

усвоения 

лекционного 

материала, чтения,  

анализа и 

реферирования 

научных статей и 

монографий, сдачи 

коллоквиумов, 

отбора материала 

для докладов, 

рефератов и эссе. 

 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-4;.ПК-5, ПК-

6 

Этап 

формирования 

умений. в процессе 

практических 

занятий, 

выполнения 

практических 

заданий 

(аналитические 

задание: задачи 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации, 

заполнение 

таблиц). 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

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 
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ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-4;.ПК-5, ПК-

6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т. 

д.). Отбор и 

структурирование 

материала, 

заполнение таблиц, 

мониторинг СМИ, 

написание 

рефератов, 

докладов, эссе, 

презентации, 

сравнительный 

анализ государств, 

лидеров, партий, 

организация и 

проведение 

учебных игр.  

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал 

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 отбирать,  

обобщать, 

анализировать, 

структурировать и 

излагать материал. 

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. 

 

 

 

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)  «Современная российская политика»  

 

Теоретический блок вопросов: 

Модуль 1. 

 

1. Объект, предмет, цели и  задачи   дисциплины «Политические отношения и 

политический процесс в России» 

2. Методы  и принципы изучения политический отношений и процессов 

3. Функции дисциплины «Политические отношения и политический процесс в России», ее 

роль в профессиональной подготовке специалистов политической сферы. 

4. Особенности изучения политических отношений и процессов в России, понятийно-

категориальный аппарат дисциплины (общая характеристика) 

5. Политический интерес: сущность, особенности, научные подходы к объяснению 

сущности. Каналы выявления и реализации политических интересов, их  роль.   

6. Соотношение понятий «потребности», «политические потребности», «политические 

интересы». 

7. Категория «политические отношения». Роль политических интересов в системе 

политических отношений. 

8. Политическая деятельность: специфика, виды и их краткая характеристика. 

Политическая деятельность в современной России. 

9. Политические изменения и политическое развитие. Кризисы политического развития. 

10. Политический процесс: понятие, типы, формы протекания. 

11. Сущность институционального и функционального подходов в изучении политических   

отношений и процессов. 

12.  Социокультурный подход в анализе  политических отношений и процессов, его 

значение в исследовании  российских политических отношений и процессов. 

13. Бихевиористский и постбихевиористский  подходы в изучении политических   

отношений и процессов: сущность, представители, роль.  

14.  Понятие цивилизации.  Россия как особый тип цивилизации.  

15. Цивилизационный подход и его значение в изучении политических отношений и 

процессов в России 

16.  Принципы    изучения политических отношений и процессов в России. 

17.  Политические традиции: сущность и значение. Особенности отечественной 

политической традиции.  

18.  Мобилизационный тип развития: сущность, причины, последствия.  

19.  «Западники»   о  направлениях политическом развитии России: представители, идеи, 

значение для современного политического процесса России.  

20. «Славянофилы» о  направлениях политическом развитии России: представители, идеи, 

значение для современного политического процесса России.  

21. Политические отношения в период политики «военного коммунизма».   Ленинский  

план построения социализма. Советы как форма  новой государственности. 

22.  Новая экономическая политика  как  альтернативная модель социализма. 

23.  Сталинский вариант технологической модернизации  и социально-политические 

процессы в советском обществе 30-х годов ХХ века. 

24.  Советская политическая система. Характеристика административно-командной 

системы.  

25.  «Оттепель»: достижения и неудачи «великого десятилетия».  

26.  Характеристика политической системы СССР  в послевоенный период. Попытки  

политических  реформ в 50-х- 60-х годах ХХ века: содержание и причины неудач. 
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27.   Политический курс руководства партии и страны в середине 60-х – середине 80-х годов 

20 века.  

28. Попытка стимулирования  развития  советского общества при Ю.В.Андропова 

29. Концентрация власти  в партийном аппарате: причины и последствия.  

30.  Концепция «развитого социализма». 

31.  Общая характеристика советской политической системы и ее эволюции: 

институциональные и идеологические составляющие.  Политический процесс и 

политические отношения  в советский период. 

Модуль 2. 

32. Теоретические подходы к  революции; 

33. Экономические, социальные, политические и культурно-идеологические  предпосылки 

перестройки. Перестройка как революция.  

34.  Политические реформы М.С.Горбачева. Содержание ускорения  как поиск путей 

реформирования советского общества. 

35. Сущность, итоги и последствия перестройки. Августовский   политического кризиса 

1991 года: причины и суть. 

36. Особенности политического процесса и политических отношений в период перестройки. 

37.  Распад СССР: причины и последствия для России и мира.  Роль внутренних и внешних 

факторов в распаде СССР; 

38. Теоретические основы анализа  этнополитических процессов и отношений. 

39. Этнополитические процессы и национальная политика  в дореволюционной России. 

40. Национальная политика и национальные отношения в СССР: успехи и проблемы.  

41. Этнополитические процессы  90-х годов 20 века. Конституционные преобразования   

(Конституция РФ 1993 г.) в системе национальных отношений РФ.  

42. Современное состояние национальных отношений, проблемы и направления 

совершенствования   национальных отношений. 

43. Стратегия государственной  национальной политики РФ. 

44. Взаимодействие  государства и  этнических общностей  в  современной России: 

направления и формы сотрудничества. 

45. Институт выборов в России: краткий исторический  обзор. 

46. Генезис постсоветской избирательной системы. 

47.  Избирательный процесс и его стадии. 

48. Федеральные президентские выборы в России: избирательные циклы и их результаты 

49. Федеральные  парламентские  выборы: избирательные циклы и их результаты. 

50. Проблема преемственности президентской власти и ее влияние на политический процесс 

в современной России; 

51. Понятия электорального поведения и   электорального процесса. Концепции 

электорального  поведения; 

52. Понятие, сущность и модели электорального поведении: теория и практика; 

53. Предвыборная борьбы: методики наблюдения и оценки; 

54. Региональные  выборы в современной России, их особенности и результаты. 

55. Муниципальные выборы в современной России. Муниципальные выборы в Москве.  

56. Электоральное поведение россиян: теория и политическая практика. 

57. Понятие политического участия. Теоретические подходы к трактовке политического 

участия. 

58. Факторы, формы  и типы политического участия. Политический протест. 

59. Политический терроризм как крайняя форма  нелегитимного   политического участия 

60. Теоретические трактовки прав человека; Типология прав человека; Права нового 

поколения. 

61. Нарушения прав человека; Направления минимизации нарушений прав человека.  
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62.  Институт  омбудсмена   в России (омбудсмен по правам человека, правам ребенка, 

правам предпринимателей): причины  появления, основные  направления деятельности; 

63. Основные направления внешней политики России  условиях новой геополитической 

ситуации; 

64. Россия в содружестве Независимых Государств, проблемы стратегического партнерства;  

65. Отношении России и Европейского союза: проблемы, противоречия, пути решения.  

66. Развитие российско-американских отношений: основные противоречия и перспективы 

развития;  

67. Международные связи регионов как новый фактор современной системы 

международных отношений; 

68. Российско-китайские отношения; Роль ШОС, АСЕАН и АТЭС 

69. Представительство Росси в международных организациях; 

70. Национальные интересы, объективные и субъективные  составляющие национальных 

интересов. Типы национальных интересов. 

71. Стратегия национальной безопасности России. 

72. Информационный уровень национальной безопасности; 

73. Проблемы обеспечения территориальной целостности страны; 

74. Национальная безопасность и ее разновидности: Характеристика одного из видов  

безопасности. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания,  проблемные ситуации и 

т.д.): 

 

Аналитические  задания: (модуль 1) 

1. Проанализируйте какое-либо событие из российской истории или современной 

политической практики (по выбору обучающегося) в контекстах изученных подходов. 

Какие институциональные, социокультурные и иные аспекты проявились в 

анализируемом Вами событии?  

2. Проанализируйте какое-либо событие из российской истории или современной 

политической практики (по выбору обучающегося).  Дайте ответ на  следующий вопрос: 

какие политические интересы реализовывались в анализируемо Вами событии?  

3. Почему политический интерес  является основой   политических отношений и 

деятельности?  Приведите примеры из политической истории и современной 

политической практики. Каковы способы выявления интересов людей?  

4. Что означает принцип объективности в исследовании политических  отношений и 

процессов, ведь исследует их человек со  своими интересами, мировоззрением, 

политическими и гражданскими позициями, своей системой ценностей?  

5. Почему принцип всесторонности  особенно важен при изучении политических 

отношений и процессов? Приведите примеры из политической истории и современной 

политической практики.  

6. Объясните, почему Россия вынуждена была  избрать для себя мобилизационный тип 

развития? Приведите примеры. 

7. Известно, что  в России спор между «западниками» и «славянофилами» продолжается до 

сих пор. Представьте, что идет обсуждение стратегии развития России. В процессе 

дискуссии  обозначились две позиции: опираться  на историческую самобытность, 

национальные традиции и особенности  страны,  развиваться  «своим путем» или 

опираться на  позитивные западноевропейские традиции, опыт, ценности. Вам 

предоставляется слово. 

8. Прокомментируйте слова  великого русского историка  В.О.Ключевского, который 

считал, что  «можно и должно  заимствовать  изобретенный  другими способ  вязать  

чулки, но  нельзя и стыдно  перенимать чужой образ жизни, строй чувств и порядок 

отношений. Каждый порядочный человек  все это должен иметь свое, как  у каждого  
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порядочного  человека  должна быть  своя голова и своя жена». Почему  модель 

развития общественных процессов, предполагающая заимствование чужих моделей, 

образцов, традиций, не является эффективной? В каких сферах такое заимствование 

может играть позитивную роль?  

9. К.С.Аксаков  считал, что Россия «земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на 

европейские  государства и страны». Вы согласны с мнением К.С.Аксакова? Если ответ 

положительный, ответьте на вопрос - В чем историческая самобытность России? Если 

ответ отрицательный, аргументируйте свой ответ, приведите примеры.  

10.   Что положительного  из западноевропейской политической традиции,  политического  

опыта  можно использовать в современной России? 

11.   Назовите   отечественные политические традиции. Какое влияние они оказали на 

политические отношения и политический процесс России? Какие, на Ваш взгляд, 

традиции могут играть позитивную роль в современных политических отношениях и 

процессах России? 

12.  Сочетается ли историческая самобытность  России с логикой мирового политического 

развития?  

13.  Лично Вам больше импонируют идеи «западников» или «славянофилов»? Обоснуйте 

свой ответ. 

14.  Какие  наиболее важные политические  события, изменения произошли в  политическом 

процессе России  в текущем году? Как  Вы считаете, они  способствовали 

политическому развитию страны или нет? Обоснуйте свой ответ.  

15.  Дайте характеристику современным политическим отношениям в России. Есть ли в 

России оппозиция? Какими силами (партиями, структурами, лидерами) она 

представлена? 

16.  Объясните, почему  в российской  политической традиции и политическом процессе 

доминировали либо радикальные, либо консервативные воззрения?  

17.  Объясните, почему либеральная идеология и либеральные партии в России  имели 

лишь временный успех? 

18.  Каковы причины ужесточения  национальной политики России  во второй половине  

Х1Х  века и в чем выразилось  обострение национального  вопроса в России  на рубеже  

Х1Х-ХХ веков? 

19.   Как Вы считаете, Октябрьская революция  1917 года: величайшее событие   ХХ века  

или социальная катастрофа? 

20.   Исследователи высказывали разные, нередко прямо противоположные суждения по 

поводу периода  «оттепели». В 60-70- е годы 20 века  доминировала оценка этого 

периода,  как времени  субъективизма и волюнтаризма. В 80-90-е годы 20 века  

десятилетие правления Н.С.Хрущева называли первой попыткой десталинизации 

общества,  «первым штурмом административно-командной системы». Выскажите свое 

мнение по этому вопросу.  

21.  Проведите сравнительный анализ  двух представителей коммунистической правящей 

элиты советской  эпохи» (по выбору обучающегося). 

22.  Дайте характеристику политическим взглядам одного из лидеров  революционных 

событий   в России 1917-1920 годах.  

23.  Изложите содержание одной из работ В.И.Ленина, посвященных  вопросам построения 

социализма в России (по выбору обучающегося). 

24.  Охарактеризуйте систему «государственного социализма». 

25. Изложите реформаторские проекты Г.М.Маленкова, Л.П.Берия и Н.С.Хрущева. Как  Вы 

считаете, какой из реформаторских проектов был наиболее предпочтителен для России и 

почему? 



 47 

26.  Как Вы считаете, был ли распад  СССР  неизбежен? Назовите причины и последствия 

распада  СССР. 

27.  В чем причины неудач  реформ  А.Н.Косыгина?  

28.  Какие попытки для укрепления политического строя России предпринимал 

Ю.Андропов? Почему  эта попытки потерпели неудачу? Дайте обоснованный ответ.  

29.  В научной и публицистической литературе неоднозначно оценивается период 

перестройки в истории нашего государства, ее причины и  результаты. Некоторые 

авторы считают реформы М.С.Горбачева непродуманными, непоследовательными. 

Другие  считают, что реформировать командно-административную систему было в 

принципе невозможно. Кроме того, сам М.С.Горбачев, спустя десять лет, оценивая  

итоги  перестройки, указывает на ряд допущенных  просчетов, которые привели к краху 

системы. Выскажите свою обоснованную позицию по этому вопросу. 

30. В составе  номенклатурной элиты советского общества 70-80-х годов 20 века  

произошли радикальные изменения, которые и стали основными социальными 

предпосылками  перестройки. Какие радикальные сдвиги произошли во властвующей 

элите России этого периода и почему их можно отнести к социальным предпосылкам 

перестройки? 

Аналитические задания: (модуль 2). 

31.  В современных условиях в ряде стран  и в России актуализировалась  опасность  

нарушения территориальной целостности  в виду сепаратистских тенденций.  Что такое 

сепаратизм? Когда в России появились сепаратистские настроения и в чем их причина? 

Что необходимо предпринять для минимизации сепаратистских настроений и действий? 

Как Вы считаете, необходимо ли менять принципы управления регионами в России, 

чтобы минимизировать  эту тенденцию?   

32.  Осенью 2016 года  СМИ  сообщили  об инициативе разработки  проекта закона  «О 

российской  нации». Идею создания такого закона поддержал Президент РФ  на 

заседании Совета по межнациональным отношениям  в Астрахани  31 октября 2016 года. 

В  российском обществе развернулась дискуссия. Одни считают, что закон о российской 

нации поможет урегулировать  сложные межэтнические проблемы, предотвратить 

разжигание межнациональной розни, позволит сплотить людей. Другие (например, Егор 

Холмагоров), напротив, считают, что это бессмысленная затея, которая ни к чему 

хорошему не приведет.  Выскажите свое мнение по этому вопросу.  

33.  Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации  в период 

президентства  Б.Ельцина. 

34.   Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации  в первый 

период президентства  В.Путина. 

35.  Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации  в период 

президентства  Д.Медведева. 

36.  Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации  в период 

президентства  В.Путина. 

37.  Периодически вспыхивают дискуссии о трансформации формы правления в России из 

президентской республики в парламентскую республику. Назовите преимущества и 

недостатки этих форм правления. По Вашему мнению, какая из форм правления 

наиболее адекватна России и почему? 

38.  В чем недостатки однопартийной  и многопартийной политических систем?  Каковы 

условия формирования  сильных и влиятельных политических партий?  

39.  Прореферируйте  научную статью по проблемам  политического процесса или 

политических отношений в современной России (по выбору обучающегося). 

Обязательное условие – статья должна быть опубликована в ведущем (профильном) 

научном журнале за последние три года, включая текущий год. Схема реферирования – 
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ФИО автора статьи, название статьи, название  журнала, в котором статья опубликована, 

год и номер журнала, основные проблемы, проанализированные автором статьи, Ваши 

комментарии по поводу рассмотренных  в статье проблем, Ваша позиция (в чем Вы 

согласны или не согласны с автором статьи).  

40.  Проанализируйте последнюю на текущий момент избирательную кампанию по 

выборам Президента РФ 

41.   Проанализируйте последнюю на текущий момент избирательную кампанию по 

выборам  Государственной Думы Федерального Собрания  РФ. 

42. Проанализируйте  любую избирательную кампанию   на уровне города (по выбору 

обучающегося). 

43.  Дайте характеристику   электоральному  поведению россиян.  

44.  Какие теории электорального поведения Вам известны? Какая из теорий, на Ваш взгляд, 

наиболее точно отражает сущность электорального поведения и почему? 

45. Какие методики наблюдения и оценки предвыборной борьбы Вам известны? Изложите 

их суть. 

46. Проведите мониторинг  российских СМИ,  составьте обзор прессы  по проблемам  

гражданских инициатив  и политического участия россиян за текущий год. Какие 

гражданские инициативы в различных сферах жизнедеятельности общества вы можете 

отметить? В каких формах происходит политическое участие россиян?  Напишите отчет 

о проделанной работе. Как лично Вы участвуете в политической жизни страны? 

47.  Изложите содержание  эссе на тему: «Я считаю, что  ответственность и государства, и 

гражданина  за нарушение  прав и свобод  человека  должна выражаться в следующем ...  

48. Какие внутренние и внешние факторы  (проблемы)  и как влияют на содержание 

политического процесса в современной России и обеспечение национальной 

безопасности?  Назовите не менее трех наиболее важных, с вашей точки зрения, 

проблем.  

49.  Современная демократия считается наиболее предпочтительным  политическим 

режимом для государственного управления. Однако, многие современные исследователи 

не только политологи, но также философы и правоведы,  утверждают, что демократия 

имеет множество недостатков и может способствовать вырождению народа. Подобные 

идеи неоднократно высказывались мыслителями разных эпох. А как считаете Вы?  По 

Вашему мнению, является ли политический процесс в современной России 

демократическим?   Докажите свою точку зрения. 

50. Кратко изложите содержание   докладов уполномоченного по правам человека в РФ  за 

последние два года. Дайте ответы на следующие   вопросы: Какие права человека  

нарушаются  в России чаще всего? Что предпринимается для минимизации нарушений 

прав и свобод человека и гражданина? 

51.  Кратко изложите содержание   докладов  омбудсмена по правам предпринимателей  за 

последние два года. Дайте ответы на следующие  вопросы: Чем обусловлено появление 

в РФ института уполномоченного по правам предпринимателей, какие задачи он 

решает?  Какие права  предпринимателей   нарушаются  в России чаще всего? Как Вы 

считаете, деятельность омбудсмена по правам предпринимателей   в России 

эффективна?  

52. Кратко изложите содержание докладов   омбудсмена по правам ребенка  за последние 

два года. Дайте ответы на следующие вопросы:  Чем обусловлено появление в РФ 

института уполномоченного по правам  ребенка? Каково состояние дел в современной 

России в области соблюдения прав ребенка?   

53. Вопрос об усыновлении российских детей является дискуссионным,  периодически в 

СМИ появляется информация  о фактах насилия, унижения человеческого достоинства в 

отношении усыновленных детей. Как лично Вы относитесь к усыновлению  российских 

детей иностранными гражданами? Приведите аргументы в подтверждение Вашей 

позиции. 
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54. Изложите содержание  доклада на тему: «Политика противодействия  терроризму: 

российский и мировой опыт». 

55. Изложите  «Стратегию национальной безопасности Российской Федерации» от 31 

декабря 2015 года.   

56. Дайте характеристику  одному из видов национальной безопасности (по выбору 

обучающегося). 

57. Изложите основные направления государственной внутренней политики  по состоянию 

на текущий момент. 

58.  Изложите суть экономических процессов в современной России (по состоянию на 

текущий момент). 

59. Изложите  содержание  одного из социальных процессов:  демографический, 

миграционный, межнациональный и т.д. (по выбору обучающегося) 

60.  Изложите основные направления внешней политики России  условиях новой 

геополитической ситуации; 

61.  Охарактеризуйте отношения России и государств Европейского союза. Какие проблемы 

существуют в этих отношениях и каковы, на Ваш взгляд,   пути их  решения? Как 

влияют отношения России с государствами  ЕС на политический процесс  в России? 

62.  Каковы, на Ваш взгляд, проблемы и противоречия  российско-американских 

отношений. Каковы   перспективы их  развития? Как влияют  российско-американские 

отношения  на политический процесс  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/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 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 
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1. Баранов, Н. А.  Современная российская политика : учебник для вузов / Н. А. Баранов, 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 389 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09646-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470436 (дата обращения: 30.05.2022). 

2. Пряхин, В. Ф.  Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 479 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469351 (дата обращения: 30.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература. 

3. Моисеев, В. В. Куда идет Россия?: Стратегия экономического и социального развития 

/ В. В. Моисеев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 453 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239981 (дата обращения: 30.05.2022). – ISBN 

978-5-4458-6469-1. – DOI 10.23681/239981. – Текст : электронный. 

4. Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470585 (дата обращения: 30.05.2022).  

5. Смирнов, Г. Н.  Политология. Россия в мировом политическом процессе : учебное 

пособие для вузов / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07801-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472180 (дата обращения: 

30.05.2022). 

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 

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 Библиографическая и реферативная http://www.scopus.com/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239981
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.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 отношения и 

политический процесс в современной  России» 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 настоящей рабочей программы  дисциплины (модуля) . 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета, 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; 

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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 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,  

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.  

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

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  «Современная российская политика», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине «Политические отношения и политический 

процесс в современной  России  (модулю»). 

Подготовка к зачету и  экзамену.  

К  зачету и экзамену 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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на практические 

задания на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену 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  
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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 

"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  дисциплине 

(модулю)  

Для изучения  дисциплины (модуля)  «Политические отношения и политический 

процесс в  современной России» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  41.03.41 Политология (уровень 

бакалавриата) 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)  «Современная российская политика»   
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение  дисциплины (модуля)  «Современная российская политика»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

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

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении  дисциплины (модуля)  «Политические отношения и политический 

процесс в  современной России»  предусмотрено применение элементов  электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Политические отношения и политический процесс в  

современной России» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

В рамках  дисциплины (модуля)  «Современная российская политика» 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения студентами курса "Современные партийные системы и 

избирательный процесс" является усвоение практических навыков и умений с последующим 

применением в профессиональной сфере  системного и функционального анализа 

политических партий и партийных систем, получение базовых знаний по теоретическим 

основам политических организаций и партийным системам, ознакомление студентов с 

основными партийными идеологиями. Формирование у студентов системных знаний о 

системе и структуре выборов в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, изучение основ теории и практики выборов, как высшей формы 

народовластия и участия в них политических партий. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование знаний о партиях и партийных системах, как о центральном 
элементе современной политической системы.  

2. выработка представления о политической партии как центральном институте 
современной политической системы;  

3. формированию системы знаний о современных партиях и их видах;  
4. ознакомлению студентов с основными направлениями изучения политических 

партий и партийных систем современности; 

5. овладение базовыми знаниями о содержании функциях и политической значимости 
избирательного процесса; 

6. определение места,  значимости и взаимозависимостей функционирования 

партийных систем и выборного процесса в государстве; 

7. ознакомление с основными этапами и технологиями участия политических партий 

в избирательных кампаниях. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита 

/магистратуры/специалитета 

 Дисциплина (модуль)  «Современные партийные системы и избирательный процесс» 

реализуется в базовой части, основной образовательной программы по направлению 

подготовки 41.03.04 - «Политология» (уровень бакалавриата) очной, формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Современные партийные системы и избирательный 

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

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория политики», «История 

политических учений», «Политическое, социально-культурное и правовое пространство 

России и мира». 

Изучение дисциплины (модуля) «Современные партийные системы и избирательный 

процесс» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Мировая политика и международные отношения», «Политические отношения и 

политический процесс в современной России», «Политическая конфликтология», «Методы 

политических исследований» 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 
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Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6.  

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 учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 и 4 семестре, составляет 8 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен зачет и экзамен. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 3 4  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 

144  72 72  

Учебные занятия лекционного типа 48  24 24  

Практические занятия 32  16 16  

Лабораторные занятия 0  0 0  

Иная  контактная  работа 64  32 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108  72 36  

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  0 36  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288  144 144  
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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
аб
о
та

 

 

Модуль 1 Политические партии и партийные системы, сущность, происхождение и 

структура (семестр 3) 

Раздел 1.1 

Политические партии: 

возникновение, 

классификация, структура, 

функции, основные 

направления деятельности. 

36 18 18 6 4 0 8 

Раздел 1.2 

Идеологическая 

деятельность политических 

партий: виды 

политических идеологий. 

36 18 18 6 4 0 8 

Раздел 1.3  

Партийные системы и их 

место в политической 

системе общества. 

36 18 18 6 4 0 8 

Раздел 1.4. Становление 

российской 

многопартийности. 

36 18 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)       
 

Общий объем, часов 144 72 72 24 16 0 32 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 Политические партии и избирательный процесс (семестр 4) 

Раздел 2.1 

Политическое 

представительство и 

выборы в органы власти. 

36 8 18 6 4 0 8 

Раздел 2.2 

Партии, партийные 

системы и электоральное 

поведение. 

36 10 18 6 4 0 8 

Раздел 2.3 

Избирательные кампании 
36 8 18 6 4 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
аб
о
та

 

 

политических партий.  

Раздел 2.4. Проблемы 

подготовки и проведения 

избирательных кампаний 

политических партий. 

36 10 18 6 4 0 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)  
36 

    
 

Общий объем, часов 144 36 72 24 16 0 32 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
288 144 144 48 32 0 64 

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 Политические партии и партийные системы, сущность, происхождение и 

структура (семестр 3) 

Раздел 1.1. 

Политические 

партии, 

возникновение, 

классификация, 

структура, 

функции, 

основные 

направления 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Кейсовое 

задание 

 

2 
Компьютерное 

тестирование 



 

 

10 

деятельности. 

Раздел 1.2. 

Идеологическая 

деятельность 

политических 

партий, виды 

политических 

идеологий. 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.3. 

Партийные 

системы и их 

место в 

политической 

системе общества 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Тестирование 

в ходе 

аудиторного 

занятия 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.4. 

Становление 

российской 

многопартийности. 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Тестирование 

в ходе 

аудиторного 

занятия 

2  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

64 32 
 

32 
 

8 
 

 

Модуль 2 (Семестр 4) Политические партии и избирательный процесс. 

Раздел 1.1. 

Политическое 

представительство 

и выборы в органы 

власти. 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Практикум по 

решению 

задач 

Раздел 1.2. 

Партии, 

партийные 

системы и их 

влияние на  

электоральное 

поведение. 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 2 

Практикум по 

решению 

задач 
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Раздел 1.3. 

Избирательные 

кампании 

политических 

партий. 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

 

Эссе 

 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 2.4. 

Проблемы 

подготовки и 

проведения 

избирательных 

кампаний 

политических 

партий. 

10 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

 

Эссе 

 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

36 14 
 

14 
 

8 
 

 

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

108 76 
 

80 
 

16 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 «Политические партии и партийные системы, сущность, 

происхождение и структура»  

 

РАЗДЕЛ 1.1. Политические партии, возникновение, классификация, структура, 

функции, основные направления деятельности. 

Цель: раскрыть содержание понятий «политическая партия» и «общественно-

политическое движение», дать представление о генезисе, роли и функциях, направлениях 

деятельности партий как институтов политической системы, их основных типах. 

Формирование у обучающихся научных представлений о политических партиях как одном 

из базовых политических институтов в рамках различных исследовательских подходов. 

Выявить исторические корни, причины и предпосылки образования политических партий и 

движений в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Политические партии и общественно-политические движения: понятие, сущность, 

признаки и функции. Признаки партий. Современные представления о роли и месте партий и 

движений в политической системе и взаимоотношениях государства и гражданского 

общества. Отличительные признаки партий и движений как социально- политических 

институтов. 

Основные подходы к изучению политических партий и движений в современной 

политической науке. Место политических партий в политической системе общества. 

Политическая партия как институт политической системы современного общества. 

Происхождение, условия формирования и эволюция политических партий.  
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Типологии партий: исторические и современные. Многообразие подходов к 

типологии политических партий и движений современной исследовательской практики (М. 

Дюверже, Лаполамбара, Сартори и др.). Классификация политических партий и движений: 

Политические партии в системе властных отношений, взаимодействие политических партий 

с государственным механизмом.  

Роль политических партий в принятии политико-властных решений, степень влияния 

на политику в различных типах политических систем. Социальная база политических партий 

и общественно-политических движений. Методология изучения партий и партийных систем. 

Подходы к определению понятия «политическая партия».  

Партии и социальные движения, общественные организации, профсоюзы, элитные 

клубы, клиентелы, террористические организации. Функции партий в политической системе. 

Взаимосвязь партий с другими политическими институтами: государством, парламентом, 

группами интересов. Политико-организационный потенциал партии, социальная база и 

электорат. Политический, правовой и социальный статусы партии. Роль и функции партий в 

различных политических режимах. Современные формы партийной организации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое политическая партия? 

2. Чем отличается политическая партия от других общественно-политических 

организаций? 

3. Перечислите основные подходы к анализу политических партий. Какой из них, по 

Вашему мнению, наиболее полно отражает сущность партий? 

4. Назовите основные способы формирования политических партий. 

5. Как исторически возникли политические партии? 

6. Почему многие западные исследователи пишут о кризисе современных 

политических партий? 

7. Перечислите права и обязанности партий. 

8. Выявите основные структурные компоненты политической партии. 

9. Какие существуют классификации партий и по каким основаниям? 

10. В чем состоит назначение политических партий? 

11. Охарактеризуйте основные функции политических партий. 

12. Что такое общественно-политические организации, и какую роль они играют в 

политической жизни общества? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: кейс «Изучение и интерпретация оригинального 

текста из работы М. Дюверже «Политические партии». 

Учебные цели: 

 совершенствование опыта самостоятельного изучения оригинального текста и его 

интерпретации; 

 углубление понимания и сравнительного анализа политических партий. 

 

Вопросы и задания к кейсу 
 1. Какие черты имеют полумассовые партии? 

 2. Какую роль играют нотабли в кадровых партиях? 

 3. На основании текста сделайте вывод о том, каким образом расширение 

демократии и избирательных прав повлияло на генезис партийной системы: 

 Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. С. 116—122. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование.  

Пример теста (начало) 

1.Когда возникли массовые политические партии? 

а) в конце XIX в.; 

б) после первой мировой войны; 

в) в середине XVIII в.; 

г) в древнем Риме. 

2.Какое суждение является правильным? 

а) все партии делятся только по классовому признаку; 

б) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство; 

в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 

г) некоторые партии ограничивают свою деятельность только выборами. 

3.В зависимости от участия в осуществлении власти партии подразделяются на: 

а) оппозиционные и легальные; 

б) правящие и оппозиционные; 

в) правящие и нелегальные; 

г) легальные и нелегальные; 

Выберите правильный вариант ответа по критерию участия партии в осуществлении 

власти. 

4.Назовите основной отличительный признак политической партии: 

а) наличие программы; 

б) социальная база; 

в) притязание на политическую власть; 

г) принцип демократического централизма. 

5.Чем отличаются массовые партии от кадровых? 

а) значительным числом членов; 

б) аморфным свободным членством; 

в) преобладанием идеологической и воспитательной форм деятельности; 

г) опорой на профессиональных политиков и финансовую элиту. 

6. Влияние партии на политические процессы детерминируется: 

A. численностью первичных партийных организаций и ячеек; 

B. объёмом членских взносов и добровольных пожертвований; 

C. количеством избирателей, голосующих за партию в период выборов; 

D. числом мандатов, полученных партией в представительных органах власти. 

7. Радикализм – это: 

A. уважение к установившемуся правопорядку и политическому режиму, а также 

стремление не допустить перемены; 

B. нацеленность на решительные, экстраординарные действия в политике; 

C. социальный критицизм, направленный на изменение существующей политической 

системы; 

D. умеренный социальный реформизм. 

8. Бипартизм как разновидность партийной системы существует в современной 

политической практике в … 

A. ФРГ; 

B. Великобритании; 

С. Франции; 

D. США. 

9. Из всех указанных российских политических партий одна не является/являлась 

либеральной. Какая? 



 

 

14 

A. ЛДПР; 

B. СПС; 

C. ЯБЛоко; 

D. «Правое дело» 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Идеологическая деятельность политических партий, виды политических 

идеологий.  

Цель: раскрыть роль идеологии в функционировании политических партий, плотность 

идейно-политического спектра, перспективные идеологические ниши. Охарактеризовать 

основные политические идеологии и особенности их восприятия российскими 

политическими партиями и движениями. Рассмотреть идеологические установки, 

программные положения, тактические установки, организационное устройство и социальный 

состав российских партий и движений. исследовать эволюцию идеологии и теоретической 

платформы политических партий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Объективные и субъективные предпосылки формирования массовых идеологий. 

Основные структурные элементы идеологии. Идеология как относительно целостная, 

систематизированная совокупность мировоззренческих идей и взглядов, отражающих 

оценки свойств мира и перспектив его преображения в сознании отдельного человека, 

социальных групп, массовых движений, партий и общества в целом.  

Формы идеологии. Основные функции идеологии. Роль идеологии в легитимизации 

власти и функций государства. Обеспечение устойчивого консенсуса в обществе с помощью 

идеологии.  

Основные характеристики ведущих политических идеологий. Либерализм как 

метаидеология. Консерватизм как метаидеология. Христианско-демократическая идеология. 

Социал-демократия как идеология и социально-политическое течение. Основные концепции 

демократии. 

Понятие государственной идеологии. Идеология в условиях различных политических 

режимов Место и роль политической  идеологии в политическом процессе, в ориентационно- 

поведенческих комплексах российских политических акторов. Формы и методы влияния 

идеологии на политическую активность россиян.  

Позиционирование политической  идеологии в процессе деятельности политической 

партии. Взаимодействие политической  идеологии с другими неинституциональными 

компонентами российской политики. Основные тенденции исторической  эволюции 

политической  идеологии в России.  

Традиционные и современные факторы формирования идеологических течений. 

Оппонирующие идеологии принципы интерпретации политических процессов. Место и роль 

идеологий в современной России. Внутренние конфликты и противоречия политической  

идеологии в современной  России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формы идеологии.  

2. Основные функции идеологии.  

3. Роль идеологии в легитимизации власти и функций государства.  

4. Основные характеристики ведущих политических идеологий.  

5. Либерализм как метаидеология.  

6. Консерватизм как метаидеология.  

7. Христианско-демократическая идеология.  
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8. Социал-демократия как идеология и социально-политическое течение.  

9. Основные концепции демократии. 

10. Место и роль политической идеологии в политическом процессе. 

11. Формы и методы влияния идеологии на политическую активность россиян.  
12. Позиционирование политической идеологии в процессе деятельности 

политической партии.  

13. Основные тенденции исторической эволюции политической идеологии в России.  

14. Традиционные и современные факторы формирования идеологических течений.  

15. Место и роль идеологий в современной России.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 – реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 1.2: 

1. Понятие идеологии и ее основные трактовки.  

2. Формирование массовых идеологий.  

3. Структура и уровни политической идеологии.  

4. Основные функции идеологии.  

5. Понятие государственной идеологии.  

6. Идеология в условиях различных политических режимов.  

7. Либеральные ценности и их роль в политическом развитии России.  

8. Либеральные партии и движения в современной России.  

9. Свобода и равенство в идеологии либерализма.  

10. Консерватизм и социальное государство.  
11. Место и роль идеологий в современной России.  

12. Консерваторы и их роль в политическом развитии России.  
13. Консервативные партии и движения в современной России.  
14. Свобода и равенство в идеологии консерватизма.  
15. Становление социал-демократии как идеологии международного революционного 

движения.  

16. Социал-демократия и ее перспективы в современной России.  

17. Идеология троцкизма и его роль в международном революционном движении.  
18. Экологические движения в современной России.  
19. Движение антиглобализма.  
20. Национализм и его роль в политике.  
21. Националистические движения в современной России.  
22. Христианско-демократические движения в современной России.  

23. Исламский фундаментализм как политический фактор современной России.  
24. Политическая социализация и идеологии.  
25. Политическое сознание и идеологии.  
26. Особенности массового сознания и идеологии.  
27. Влияние либерализма на мировой политический процесс.  
28. Либерализм и демократия.  
29. Особенности современного неолиберализма.  
30. Формирование консерватизма как идеологии. 
31. Влияние консерватизма на мировой политический процесс.  
32. Консерватизм и демократия.  
33. Особенности и разновидности современного неоконсерватизма.  
34. Особенности коммунистической идеологии.  
35. Анархизм и его влияние на мировой политический процесс.  
36. «Новые» левые движения и их идейные основы.  
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37. Движение антиглобализма и его особенности.  
38. Идеология «зеленых» и экосоциализма.  
39. Фашизм как идеология и социально-политическое течение.  

40. Особенности неофашизма и его проявления в современном мире.   

41. Идеологический плюрализм и демократия.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование.  

 

Пример теста (начало) 

 

Задание 1 

Ниже приведен ряд политических партий. Все они, за исключением двух, образованы 

по политико-идеологическому признаку.  

1) коммунистическая 

2) либеральная 

3) оппозиционная 

4) социал-демократическая 

5) кадровая 

6) монархическая 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Задание 2  

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают 

направления политической идеологии. 

 1) консерватизм 

2) фашизм 

3) либерализм 

4) абсентеизм 

5) конформизм 

6) социал-демократия 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны 

 

Задание 3 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают 

политические идеологии. 

 1) анархизм; 2) марксизм; 3) центризм; 4) плюрализм; 5) либерализм; 6) 

консерватизм. 

 Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

Задание 4 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

политической идеологии. 

 1) диктатура; 2) консерватизм; 3) социал-демократия; 4) национализм; 5) либерализм; 

6) конформизм. 

 Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 
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Задания 5 

Центральное место в либерально-демократической идеологии занимает идея 

 1) равного распределения материальных благ 

2) гражданского общества 

3) классовой борьбы 

4) необходимости уничтожения эксплуатации 

 

Задания 6 

Жесткая партийная дисциплина, фиксированное членство, приверженность к 

идеологии являются признаками 

 1) партий избирателей 

2) массовых партий 

3) кадровых партий 

4) авангардных партий 

 

Задания 7 

Прочитайте фрагменты из программных документов ведущих политических партий. 

Какая из них придерживается консервативной политической идеологии? 

1) «Государство и общество должны опираться, прежде всего, на моральные устои и 

традиции предыдущих поколений, главная ценность – преемственность курса». 

2) «Справедливое устройство общества должно основываться на перераспределении 

богатства, поддержании государством наиболее неимущих слоев» 

3) «Общество, основанное на имущественном неравенстве и принудительном труде, 

постоянно испытывает угрозу социальных конфликтов». 

4) «Партия в качестве ведущих принципов своей деятельности признает 

индивидуальную свободу и неприкосновенность личности и собственности». 

 

Задания 8 

Прочитайте фрагменты из программных документов ведущих политических партий. 

Какая из них придерживается социал-демократической политической идеологии? 

 1) «Справедливое устройство общества должно основываться на перераспределении 

богатства, поддержании государством наиболее неимущих слоев». 

2) «Человек в обществе не может быть свободен от устоев своего круга общения, 

клана, традиций. Их уважение, также как и почитание истории своего отечества – ведущие 

ценности движения». 

3) «Все связи и контакты личности с обществом и государством носят вынужденный 

характер, поле свободы отдельной личности ограничено только полем свободы другой такой 

же личности». 

4) «Партия в качестве ведущих принципов своей деятельности признает 

неприкосновенность личности и собственности, невмешательство государства в частную 

жизнь граждан». 

 

Задания 9 

Прочитайте фрагменты из программных документов ведущих политических партий. 

Какая из них придерживается либеральной политической идеологии? 

1) «Государство и общество должны опираться, прежде всего, на моральные устои и 

традиции предыдущих поколений, главная ценность – преемственность курса». 

2) «Справедливое устройство общества должно основываться на перераспределении 

богатства, поддержании государством наиболее неимущих слоев». 
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3) «Общество, основанное на имущественном неравенстве и принудительном труде, 

постоянно испытывает угрозу социальных конфликтов». 

4) «Партия в качестве ведущих принципов своей деятельности признает 

индивидуальную свободу и неприкосновенность личности и собственности». 

 

Задания 10 

Во время дискуссии о роли государства в жизни общества гражданин Петров 

высказался следующим образом: «Приоритетом в деятельности современного государства 

должна стать социальная поддержка неимущим. Для этих целей следует ввести 

прогрессивный налог на богатых, повысить налоги на прибыль фирм». Сторонником какой 

политической идеологии является Петров? 

 1) либеральной 

2) социал-демократической 

3) анархической 

4) консервативной 

 

Задания 11 

Для какой из ведущих политических идеологий характерно высказывание: «Важной 

ценностью для государства является общественная солидарность, сглаживание избыточного 

социального неравенства. Для этого целесообразно введение прогрессивного налога на 

доходы. За счёт богатых слоёв населения следует поддерживать социально незащищённые 

категории»? 

 1) консервативной 

2) либеральной 

3) социал-демократической 

4) коммунистической 

 

Задания 12 

Для какой из ведущих политических идеологий характерно высказывание: 

«Государство, страну нельзя рассматривать как чистый лист, всякое начертание в анналы 

истории страны должно опираться на опыт и устои предков»? 

 1) консервативной 

2) либеральной 

3) социал-демократической 

4) коммунистической 

 

Задания 13 

Лозунг «Передать жизненно важные сферы образования и здравоохранения под 

полный контроль государства» характерен для сторонников идеологии 

 1) консерватизма 

2) социал-демократии 

3) либерализма 

4) коммунизма 

 

Задания 14 

Требование «Минимизировать участие государства в жизни общества» 

характерно для сторонников идеологии 

 1) консерватизма 

2) социал-демократии 

3) либерализма 
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4) коммунизма 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Партийные системы и их место в политической системе общества, 

становление Российской многопартийности.  

 

Цель: дать студентам понятие партийной системы. Раскрыть логику возникновения и 

развития партийных систем, их структуру, параметры, разновидности. Показать особенности 

партийных систем ряда стран мира, количественные и качественные критерии типологий 

партийных систем. Выявить и охарактеризовать основные фазы эволюции российской 

партийной системы. 

Рассмотреть деятельность партий и движений в контексте социально-политической 

истории России, специфику и тенденциях формирования и развития политических партий 

партийных систем в мире, в постсоветской России. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие партийной системы и многопартийности. Классическая типология партийных 

систем, ее достоинство и недостатки. Подходы к пониманию понятия «партийная система». 

Признаки партийной системы.  

Роль партийной системы в политической системе. Функции партийной системы. 

Структура партийной системы. Качественные характеристики партийных систем: 

социальные, электоральные, идеологические, политико-властные.  

Современная типология партийных систем. Зависимость характера партийной системы 

от законодательных норм, определяющих порядок формирования выборных органов 

государственной власти. Двухпартийные, многопартийные, однопартийные системы и 

двухсполовинная партийная система. Преимущество и слабые стороны указанных 

партийных систем.  

Теория французского ученого М. Дюверже о зависимости партийных систем от типа 

избирательной системы. Партийные системы развитых демократических государств и 

партийные системы развивающихся обществ - общее и особенное. Партийные системы при 

авторитарном политическом режиме.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие партийной системы и многопартийности.  

2. Подходы к пониманию понятия «партийная система».  
3. Признаки партийной системы.  

4. Роль партийной системы в политической системе.  

5. Функции партийной системы.  

6. Структура партийной системы.  

7. Современная типология партийных систем.  
8. Двухпартийные, многопартийные, однопартийные системы и двухсполовинная 

партийная система.  

9. Теория французского ученого М. Дюверже о зависимости партийных систем от типа 

избирательной системы.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3. Ответы на вопросы и 

тестирование в ходе аудиторного занятия 

 

Вопросы и тестовые задания 
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1. Дайте характеристику однопартийной, двухпартийной и многопартийной 

политических систем.  

2. Проведите сравнение различных партийных систем с точки зрения наличия или 
отсутствия политического соперничества, возможности выбора для избирателей, влияния на 

степень демократичности общества. 

3. В силу каких факторов в США сложилась двухпартийная политическая система?  

4. Чем вызвана и как функционирует многопартийная политическая система Италии? 
Проанализируйте многопартийную политическую систему на примере этой страны. 

 

5. Каковы манипулятивные возможности однопартийной системы? 

а) отсутствие реального разнообразия политических пристрастий общества; 

б) односторонние преимущества в доступе к СМИ; 

в) доминирование силовых методов регулирования конфликтов; 

г) все перечисленные. 

 

6. Каковы манипулятивные возможности двухпартийной системы? 

 а) избиратели голосуют за одну из ведущих партий из-за нежелания впустую тратить 

свой голос, вотируя за малочисленную партию; 

б) избиратель голосует по принципу выбора меньшего из двух зол, как бы мирясь с 

изначальной возможностью искажения его подлинной политической воли; 

в) при сохранении стабильных условий политического процесса обеспечиваются 

изменяющиеся интересы; 

г) ни одна из названных. 

  

7. Каковы манипулятивные возможности атомизированной (мультипликативной) 

партийной системы? 

а) чрезмерный и во многом искусственный разброс мнений; 

б) дезориентация политических интересов избирателя; 

в) возрастание роли случайных факторов и обстоятельств в по¬литической жизни 

общества, обусловленное растерянностью избирателя из-за постоянного дробления 

политических сил; 

г) полноценное представительство групповых политических интере¬сов. 

  

8. Чем отличаются партии от других политических институтов? 

9. Чем различаются партийные системы России, Франции, Китая и США? 

10. Проанализируйте партийные ориентации российского электората (по 

материалам последних президентских выборов). 

 

11. Что является признаками политической партии? Какой набор из 

нижеперечисленных характеристик является верным? 1. Организационная упорядоченность. 

2. Наличие целей, связанных с властными отношениями в обществе. 3. Наличие лидера. 4. 

Приверженность традициям. 

 а) 2,3; 

6) 1,2,3; 

в) 1,2; 

г) 3,4. 

  

13. Классификация политических партий на кадровые, массовые и строго 

централизованные, исходящая из оснований и условий приобретения партийного членства, 

была разработана: 
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 а) американским политологом Ч. Мерриамом в 40-е гг. XX в.; 

б) итальянским социологом и политологом В. Парето в конце XIX в.; 

в) французским теоретиком М. Дюверже в начале 60-х гг. XX в.; 

г) немецким социологом М. Вебером в начале XX в. 

  

14. Идеологическая партия представляет собой: 

 а) организованную группу людей, ориентирующихся на практическую 

целесообразность действий;     

б) организованную группу людей, ориентирующуюся на политическую платформу; 

в) организованную группу людей, ориентирующуюся на ценности традиционного 

общества; 

г) организованную группу людей, разделяющих определенные религиозные 

воззрения. 

  

15.  В зависимости от участия в осуществлении власти партии подразделяются на: 

 а) оппозиционные и легальные; 

б) правящие и оппозиционные; 

в) правящие и нелегальные; 

г) легальные и нелегальные. 

  

16. Назовите основной отличительный признак политической партии: 

 а) наличие программы; 

б) социальная база; 

в) притязание на политическую власть; 

г) принцип демократического централизма. 

  

17. Чем отличаются массовые партии от кадровых? 

а) значительным числом членов;     

в) преобладанием идеологической и воспитательной форм деятель¬ности; 

б) аморфным свободным членством; 

г) опорой на профессиональных политиков и финансовую элиту. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование.  

 

Примерный вариант компьютерного тестирования (начало). 
 

1. Самый важный признак политической партии это: 

а) наличие сторонников определенной идеи;  

б) объединение, направленное на приобретение и использование власти; 

в) организация, защищающая интересы людей 

 

2. В мировой практике существуют три типа партийных систем: 

а) президентская; 

б) двухпартийная; 

в) парламентская; 

г) многопартийная; 

д) однопартийная. 
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3. Укажите три типа основных избирательных систем, действующих в мировой 

политической практике: 

A) президентская; 

Б) пропорциональная; 

B) парламентская; 

Г) мажоритарная;  

Д) смешанная 

 

4. Законы, отражающие связь партийных и избирательных систем, исследовал: 

A) М. Дюверже;  

Б) Р. Ароном; 

B) В. Парето 

 

5. Докончите известное заключение Р. Михельса: «Во всех партиях, независимо от их типа 

демократия ведет к ______________». 

 

6. В чем суть «железного закона олигархизации»? 

а) государственная власть принадлежит немногим; 

б) власть в партиях смещается от интересов партийной массы к интересам партийных 

лидеров; 

в) правильные государства перерастают в неправильные 

 

7. Кому принадлежит следующее суждение о группах интересов: «Нет такой группы, у 

которой не было бы своего интереса. Групп без интереса не существует, а их количество 

ограничивается лишь одним показателем — интересами, ради которых они созданы и 

действуют»? 

а) М. Вебер;  

б) А. Бентли; 

в) Р. Михельс 

 

8. Какая партийная система выделена по соотношению партий с различным  

политическим статусом?  

А) Конкурентная 

В) Демократическая 

С) Многопартийная.  

D) Коалиционная 

 

9. Одна из важных функций групп интересов заключается в артикуляции интересов. Что 

такое артикуляция интересов? 

а) согласование интересов;  

б) мобилизация интересов; 

в) преобразование смутных массовых требований в четкие формулировки и лозунги; 

г) отделение «своих» групповых интересов от «чужих». 

 

10. Что является критерием выделения среди различных групп интересов групп давления? 

а) лоббирование интересов; 

б) приобретение и использование власти; 

в) удовлетворение определенных потребностей людей. 
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11. Как подразделяются политические системы с точки зрения их стабильности? 

А) На открытые и закрытые. 

В) На завершённые и незавершенные. 

С) На централизованные и децентрализованные. 

D) На консервативные и трансформирующие. 

 

12. Из каких элементов состоит институциональная подсистема? 

А) Государственных, партийных, общественно-политических и социальных 

институтов.  

В) Правовых и моральных норм, регулирующих политическую жизнь. 

С) Принципов согласования политических интересов отдельных социальных групп. 

D) Форм и методов осуществления политической власти. 

 

13. Кто из ученых считал, что все политические системы имеют два базовых набора функций 

– входные и выходные?  

А) Г. Алмонд. 

В) Т. Парсонс. 

С) Д. Истон.  

D) Р. Дарендорф. 

 

14. Какому типу политической системы соответствует определение: «Неограниченная власть 

одного человека или группы лиц, не допускающая политическую оппозицию, но 

сохраняющая автономию личности и общества во в неполитических сферах»?  

А) Тоталитаризм. 

В) Авторитаризм. 

С) Демократия. 

D) Либерализм. 

 

15. Какое понятие соответствует следующему определению: «Совокупность определенных 

структур власти, которые функционирую в рамках политической системы общества и 

преследует цель ее стабилизации, опираясь на социальные интересы и используя 

специфические методы»?  

А) Политическая партия. 

В) Политическая система. 

С) Политическая организация. 

            D) Политический режим. 

 

16. На какие типы подразделяются партии в зависимости от отношения к другим  

элементам политической системы? 

А) Более идеализированные и менее идеализированные. 

В) Социалисты и христиане. 

С) Терпимые и нетерпимые. 

D) Правящие и оппозиционные. 

 

17. Какая партийная система выделена по соотношению партий с различным политическим 

статусом?  

А) Конкурентная. 

В) Демократическая. 

С) Многопартийная.  
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D) Коалиционная. 

 

18. На какие типы подразделяются партии в зависимости от идеологической ориентации? 

А) Кадровые и массовые. 

В) Терпимые и нетерпимые. 

С) Реформисты и революционеры. 

D) Легальные и нелегальные. 

 

19. Что является одной из важнейших причин образования политических партий? 

А) Политическая апатия общества. 

В) Политическое объединение общества. 

С) Политическая символика общества. 

D) Политическое размежевание общества. 

 

20. Какая партийная система относится неконкурентному типу: 

А) С наличием двух крупных партий. 

В) С наличием гегемонистской партий. 

С) С наличием «двух с половиной» партий. 

D) С наличием доминирующей партий. 

 

21. По какому поводу складываются отношения в области политики? 

А) По поводу использования институтов публичной собственности. 

В) По поводу использования институтов частной собственности. 

С) По поводу использования институтов публичной власти. 

D) По поводу использования институтов личной власти. 

 

22. Что относится к политической функции партии? 

А) Организация политической пропаганды.  

В) Организация использования власти. 

С) Организация избирательных компаний. 

D) Организация социального представительства. 

 

23. Что относится к управленческой функции партии?  

А) Подготовка политических кадров. 

В) Контроль за политическими лидерами. 

С) Осуществление политических социализации. 

D) Разработка политической идеологии.  

 

24. Какая из функции политической партии более всего отличают ее от «группы интересов»?  

А) Управленческая. 

В) Политическая. 

С) Социальная. 

D) Идеологическая. 

 

25. Какая партийная система относится к неконкурентному типу?  

А) Двухпартийная. 

В) Многопартийная. 

С) Однопартийная.  

D) Коалиционная. 
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26. На какие типы подразделяются партий в зависимости от их отношения к другим 

элементам политической системы? 

А) Правящие и оппозиционные. 

В) Терпимые и нетерпимые. 

С) Более идеализированные и менее идеализированные.  

D) Социалисты и христиане.  

 

27. На какие типы подразделяются партии в зависимости от участия в осуществлении 

власти?  

А) Правящие и оппозиционные. 

В) Демократические и антидемократические. 

С) Клерикальные и антиклерикальные. 

D) Мягкие и жесткие. 

 

28. Что отличает политическую партию от политического клана? 

А) Наличие сторонников низа. 

В) Соблюдение дисциплины. 

С) Сила влияния. 

D) Открытость действия. 

 

29. Какая партийная система относится неконкурентному типу: 

А) С наличием двух крупных партий. 

В) С наличием гегемонистской партий. 

С) С наличием «двух с половиной» партий. 

D) С наличием доминирующей партий. 

 

30. На какие типы подразделяются партий в зависимости от количества и характера 

членства? 

А) Кадровые и массовые.  

В) Левые и правые.  

С) Правящие и оппозиционные. 

D) Коммунисты и антикоммунисты. 

 

31. Для чего предназначены политические партии?  

А) Для учреждения власти. 

В) Для влияния на власть. 

С) Для овладения властью. 

D) Для отождествления с властью.  

 

РАЗДЕЛ 1.4. Становление российской многопартийности  

 

Цель: рассмотреть деятельность партий и движений в контексте социально-

политической истории России, специфику и тенденции формирования и развития 

политических партий партийных систем в мире, в постсоветской России. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие партийной системы и многопартийности. Роль партийной системы в 

политической системе. Современная типология партийных систем. Зависимость характера 

партийной системы от законодательных норм, определяющих порядок формирования 

выборных органов государственной власти.  
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Многопартийность как условие и атрибут демократического государства. Закон РФ «О 

политических партиях». Современная партийная система РФ: ее состав, структура, формат и 

конфигурация.  

Черты общности и различия российской политической системы со сложившимися 

партийными системами Запада. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие партийной системы и многопартийности.  

2. Подходы к пониманию понятия «партийная система».  
3. Признаки партийной системы.  

4. Роль партийной системы в политической системе.  

5. Теория французского ученого М. Дюверже о зависимости партийных систем от типа 

избирательной системы.  

6. Российская избирательная система и ее влияние на становление и развитие партийной 
системы РФ.  

7. Как, согласно принятой в политологии классификации, шло становление партий в 
СССР и затем в России? 

8. Многопартийность как условие и атрибут демократического государства.  

9. Закон Российской Федерации «О политических партиях» и его влияние на развитие 
российской партийной системы. 

10. Современная партийная система РФ: ее состав, структура, формат и конфигурация.  
11.  Сравнение российской партийной системы со сложившимися партийными системами 

Запада. 

12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 – реферат 

                                 Перечень тем рефератов к разделу 1.4: 

1. Становление политических партий в СССР и постсоветской России. 
2. Подходы к пониманию понятия «партийная система».  
3. Признаки партийной системы.  
4. Роль партийной системы в политической системе.  
5. Понятие партийной системы и многопартийности.  
6. М. Дюверже о зависимости партийных систем от типа избирательной системы.  

7. Российская избирательная система и ее влияние на становление и развитие партийной 
системы РФ.  

8. Современная партийная система РФ: состав, структура, формат и конфигурация  
9. Многопартийность как условие и атрибут демократического государства.  

10. Закон Российской Федерации «О политических партиях» и его влияние на развитие 
российской партийной системы. 

11. Российская партийная система и сложившиеся партийные системы Запада: 

компаративный анализ. 

12. Общая характеристика национальной партийной системы (на примере конкретной 
страны). 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование.  

 

Примерный вариант компьютерного тестирования (начало). 
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1. Какая характеристика применительно к российской партийной системе является 

правильной? 

а) ни в СССР, ни в современной России вообще нет политических партий в 

классическом понимании; 

б) партии возникали как естественное выражение позиций социальных групп и слоев;       

в) партии возникали как объединение вокруг созданной программы; 

г) партии возникали как объединение вокруг лидера. 

 

2. Самый важный признак политической партии это: 

а) наличие сторонников определенной идеи;  

б) объединение, направленное на приобретение и использование власти; 

в) организация, защищающая интересы людей 

 

3. В мировой практике существуют три типа партийных систем: 

а) президентская; 

б) двухпартийная; 

в) парламентская; 

г) многопартийная; 

д) однопартийная. 

 

4. Укажите три типа основных избирательных систем, действующих в мировой 

политической практике: 

A) президентская; 

Б) пропорциональная; 

B) парламентская; 

Г) мажоритарная;  

Д) смешанная 

 

5. Законы, отражающие связь партийных и избирательных систем, исследовал: 

A) М. Дюверже;  

Б) Р. Ароном; 

B) В. Парето 

 

6. Докончите известное заключение Р. Михельса: «Во всех партиях, независимо от их типа 

демократия ведет к ______________». 

 

7. В чем суть «железного закона олигархизации»? 

а) государственная власть принадлежит немногим; 

б) власть в партиях смещается от интересов партийной массы к интересам партийных 

лидеров; 

в) правильные государства перерастают в неправильные 

 

8. Кому принадлежит следующее суждение о группах интересов: «Нет такой группы, у 

которой не было бы своего интереса. Групп без интереса не существует, а их количество 

ограничивается лишь одним показателем — интересами, ради которых они созданы и 

действуют»? 

а) М. Вебер;  

б) А. Бентли; 

в) Р. Михельс 
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9. Какая партийная система выделена по соотношению партий с различным  

политическим статусом?  

А) Конкурентная 

В) Демократическая 

С) Многопартийная.  

D) Коалиционная 

 

10. Закон Российской Федерации «О политических партиях» принят: 
А) в 1999 году 

Б) в 2003 году 

В) в 2012 году 

Г) 2019 году 

 

11. Для регистрации политической партии в Российской Федерации количество ее членов 
должно составлять: 

А) 40 000 человек 

Б) 25 000 человек 

В) 10 000 человек 

Г) 500 человек 

 

12. Одна из важных функций групп интересов заключается в артикуляции интересов. Что 

такое артикуляция интересов? 

а) согласование интересов;  

б) мобилизация интересов; 

в) преобразование смутных массовых требований в четкие формулировки и лозунги; 

г) отделение «своих» групповых интересов от «чужих». 

 

13. Что является критерием выделения среди различных групп интересов групп давления? 

а) лоббирование интересов; 

б) приобретение и использование власти; 

в) удовлетворение определенных потребностей людей. 

 

14. Как подразделяются политические системы с точки зрения их стабильности? 

А) На открытые и закрытые. 

В) На завершённые и незавершенные. 

С) На централизованные и децентрализованные. 

D) На консервативные и трансформирующие. 

 

15. Из каких элементов состоит институциональная подсистема? 

А) Государственных, партийных, общественно-политических и социальных 

институтов.  

В) Правовых и моральных норм, регулирующих политическую жизнь. 

С) Принципов согласования политических интересов отдельных социальных групп. 

D) Форм и методов осуществления политической власти. 

 

16. Кто из ученых считал, что все политические системы имеют два базовых набора функций 

– входные и выходные?  
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А) Г. Алмонд. 

В) Т. Парсонс. 

С) Д. Истон.  

D) Р. Дарендорф. 

 

17. Какому типу политической системы соответствует определение: «Неограниченная власть 

одного человека или группы лиц, не допускающая политическую оппозицию, но 

сохраняющая автономию личности и общества во в неполитических сферах»?  

А) Тоталитаризм. 

В) Авторитаризм. 

С) Демократия. 

D) Либерализм. 

 

18. Какое понятие соответствует следующему определению: «Совокупность определенных 

структур власти, которые функционирую в рамках политической системы общества и 

преследует цель ее стабилизации, опираясь на социальные интересы и используя 

специфические методы»?  

А) Политическая партия. 

В) Политическая система. 

С) Политическая организация. 

D) Политический режим. 

 

19. Какие из суждений являются правильными? 

 а) все партии делятся только по классовому признаку; 

б) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство;         

в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 

г) некоторые партии ограничивают свою деятельность только выбо¬рами. 

  

20. Какое суждение является правильным? 

а) во Франции существует многопартийная система; 

б) в Индии существует однопартийная система; 

в) в США существует многопартийная система; 

г) в Германии существует двухпартийная система. 

 

МОДУЛЬ 2 Политические партии и избирательный процесс  

 

РАЗДЕЛ 2.1. Политическое представительство и выборы в органы власти  

 

Цель: ознакомить студентов с проблематикой создания и функционирования 

отношений политического представительства. Раскрыть вопросы плебисцитарного и 

представительского участия граждан в реализации властных полномочий, делегирование 

политической власти. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие политического 

представительства, его роль в жизни общества. Исторические формы осуществления 

политического представительства. Партийное представительство политических интересов, 

особенности и противоречия. Легитимность отношений политического представительства. 

Возможность политического отчуждения политиков от электората, способы его 

преодоления. Формы политического представительства в современной России. 
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 Функции политического представительства. Делегирование властных полномочий 

как наиболее распространенная в современном обществе форма осуществления 

политического представительства.  

Партийное представительство и представительство в группах интересов. 

Легитимность политического представительства. Выборы в органы власти - способ 

формирования отношений политического представительства.  

Критерий демократичности выборов в органы власти - зависимость от характера 

взаимодействия государства и гражданского общества. Демократические выборы. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

 

1. Плебисцитарное и представительское участие граждан в реализации властных 
полномочий, делегирование политической власти. 

2. Партийное представительство политических интересов: особенности и 

противоречия 

3. Легитимность отношений политического представительства 

4. Возможность политического отчуждения политиков от электората, способы его 
преодоления. 

5. Формы политического представительства в современной России. 
6. Основания типологизации демократических выборов в органы власти. 
7. Всеобщие, локальные, очередные и внеочередные выборы. 
8. Основные социально-политические функции выборов в органы власти 

9. Принципы демократических выборов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 – реферат. 

                                      

Перечень тем рефератов к разделу 2.1.: 

1. Исторические формы  политического представительства  

2. Кто из политиков и почему является легитимным 

3. Политики и избиратели: проблема политического отчуждения. 

4. Новгородское и Псковское вече как формы ранней плебисцитарной демократии 

5. Земские соборы – сословно-представительные  органы власти 

6. Земское движение в России (конец 19 начало 20 вв.) 

7. Опыт выборов первого Российского парламента - Государственной Думы (1905-

1917 гг.) 

8. Выборы в СССР форма и содержание 

9. Становление института выборности в современной России. 

10. Мажоритарная избирательная система, ее достоинства и недостатки. 

11. Пропорциональная избирательная система сущность и особенности. 
12. Смешанные избирательные системы, основные типы. 
13. Избирательные системы, применяемые при выборах в современной России. 
14. Основные принципы демократических выборов. 
15. Плебисцитарное и представительское участие граждан в реализации властных 
полномочий, делегирование политической власти. 

16. Партийное представительство политических интересов, особенности и 

противоречия 

17. Легитимность отношений политического представительства 
18. Возможность политического отчуждения политиков от электората, способы его 
преодоления. 

19. Формы политического представительства в современной России. 
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20. Исторические формы  политического представительства.  
21. Кто из политиков и почему является легитимным. 
22. Политики и избиратели: проблема политического отчуждения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля –  

практикум по решению задач 

 

Задача № 1 Составьте, обоснуйте и обсудите собственный прогноз исхода ближайших 

выборов по следующим позициям:  

1. Вероятный процент избирателей, которые примут участие в голосовании.  

2. Вероятный порядок расположения основных участников выборов по итогам 

голосования.  

3. Вероятный процент голосов, полученных каждым из основных участников 

голосования и поданных "против всех". 

 

№ 2 Обсудите и проанализируйте итоги последних выборов, ответив на следующие 

вопросы:  

1. В чем причины побед и неудач различных участников предвыборной гонки.  

2. Насколько оправдались предвыборные прогнозы, что смогли и что не смогли учесть 

их авторы.  

3. Какие изменения вносит исход данного голосования в расстановку политических сил 

и каковы возможные варианты дальнейшего развития политической ситуации.  

 

РАЗДЕЛ 2.2. Партии, партийные системы и их влияние на электоральное 

поведение.  

 

Цель: ознакомить студентов с проблематикой деятельности политических партий и 

партийных систем в ходе кульминации политического процесса – выборов в органы власти и 

исполнительные структуры. Раскрыть основные направления работы с избирателями с целью 

формирования позитивного имиджа политической партии и ее кандидатов, действия, 

формирующие электоральное поведение. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: «электоральная политика», под которой 

подразумевается целеполагающая совокупность тактических и стратегических действий 

политических акторов в избирательном процессе, основывающаяся на учете социально-

экономических, политических и духовно-идеологических факторов: правовых норм и правил 

проведения избирательной кампании; ценностных установок, политических ориентации, 

предпочтений, интересов ее субъектов; их стратификации, принадлежности к определенной 

среде и социальной группе; менталитета и специфики электоральной культуры. 

Поведение избирателей в период выборной кампании политической партии. Главный 

элемент электорального поведения – волеизъявление избирателей в момент голосования, как 

функция большого количества переменных - факторов поведения.  

Внутренние (психологические) факторы. Внешние (социальные) факторы среды. 

Ситуативные факторы. Взаимодействие во внешней среде.  Факторы предвыборной агитации 

и предвыборной коммуникации политической партии.  

Мотивация участия в выборах. Инновации избирательного законодательства и 

электоральное поведение. Политические технологии и массовая коммуникация. Принципы 

функционирования массовой коммуникации 

Методы анализа электорального поведения. Предвыборная агитация как комплекс 

коммуникационных действий, направленный на то, чтобы побудить избирателей голосовать 

за данного кандидата, политическую партию и против соперников. Пропаганда и 
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предвыборная реклама. Организация агитационных действий партии: агитационные проекты 

(процессы), процедуры и операции. Роль СМИ в предвыборной агитации. Оценка 

эффективности агитационной работы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Избиратели, социальная структура и модели поведения в избирательных кампаниях.  
2. Партии и общественно-политические объединения на выборах.  

3. Социальная база партии, ее электорат и планирование избирательной кампании. 
4. Менталитет россиян и его учет при проектировании избирательных кампаний 

5. Электоральный маркетинг. Сегментирование электорального рынка. 
6. Технологическая культура и электоральное поведение. 
7. Влияние правовых основ организации и проведения выборов в России на 

электоральное поведение.  

8. Политическая система общества и динамика электоральных предпочтений  на 
выборах. 

9. Электоральное поведение и политические партии.  
10. Политические предпочтения в зеркале электоральной статистики.  
11. Формирование оппозиционного поведения.  
12. Динамика абсентеистского поведения населения России.  
13. Основные субъекты избирательной кампании и их взаимодействие и модели 

поведения в избирательных кампаниях.  

14. Изучение электорального поведения. Определение целевых групп электората. Методы 

работы с электоратом. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 – реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2.2: 

1. Партии и общественно-политические объединения в избирательных кампаниях 

как объект социологического анализа.  

2. Электоральное поведение и политические партии. 

3. Опыт и проблемы социологических исследований электорального поведения в 

современной России. 

4. Создание обобщенного «идеального портрета» кандидата от политической 

партии: цель и задачи. 

5. Источники информации и методы сбора необходимых сведений для создания 

базы данных об избирателях. 

6. Раскройте роль, значение для политических партий, и методы получения и 

обработки результатов опросов общественного мнения в избирательных кампаниях. 

7. Мониторинг политических пристрастий электората.  

8. Учет в программе кандидата от партии  интересов различных групп избирателей. 

9. Особенности российских избирателей, влияющие на проведение предвыборной 

агитации. Абсентеизм.  

10. Электоральное поведение и политические партии.  
11. Политические предпочтения в зеркале электоральной статистики.  
12. Формирование оппозиционного поведения.  
13. Динамика абсентеистского поведения населения России.  
14. Основные субъекты избирательной кампании и их взаимодействие и модели 

поведения в избирательных кампаниях.  

15. Изучение электорального поведения. Определение целевых групп электората. 
16. Методы работы политических партий с электоратом. 
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17. Партийные избирательные кампании как средство политической социализации и 
мобилизации граждан.  

18. Предвыборная политическая программа кандидата от партии. 
19. Социально-экономическая и социально-психологическая школы в интерпретации 

политического поведения избирателя.  

20. Повышение значимости средств массовой коммуникации и целенаправленное 

формирование общественного мнения. 

21. Факторы, влияющие на выбор избирателей. 
22. Электоральное поведение как наиболее распространенная в современных 

условиях форма политического поведения.  

23. Участие в голосовании как разновидность политического действия. 
24. Абсентеизм как разновидность политического бездействия.  
25. Факторы, определяющие поведение избирателя в современных условиях.  
26. Пассивные и активные формы электорального поведения.  
27. Протестное отношение к выборам и Протестное голосование.  
28. Формы проявления протестного голосования в зависимости от особенностей 

партийно-политической системы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 

практикум по решению задач. 

 

Задача 1. Проанализируйте позиции различных инфоакторов в СМИ, блогосфере, 

социальных сетях и интернет СМИ в ходе конкретной избирательной кампании. Определите 

их принадлежность к тому или иному лагерю и степень ангажированности.  

 

Задача 2. Составьте таблицу, в которой названия столбцов будут соответствовать 

основным политическим силам, участвующим в кампании, и в которой будут выделены: 

открыто ангажированные, неявно ангажированные, "симпатизирующие" (занимающие 

относительно благоприятную позицию), "нейтрально настроенные" (воздерживающиеся от 

прямых и жестких нападок); "враждебно настроенные"  инфоакторы.  

 

РАЗДЕЛ 2.3. Избирательные кампании политических партий  

 

Цель: изучить проблематику  и содержание подготовки и проведения избирательных 

кампаний политическими партиями. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие избирательной системы. 

Исторические формы избирательных систем. Мажоритарная избирательная система. 

Пропорциональная избирательная система. Смешанные избирательные системы. Влияние 

избирательных систем на формирование государственного устройства.  

Концепция и стратегия избирательной стратегии политической партии. Основные 

компоненты избирательной стратегии: формирование и актуализация имиджа кандидата, 

создание предвыборной программы, позиционирование кандидата, работа с целевыми 

группами электората обеспечение информационной коммуникации, работа с соперниками. 

Планирование избирательной кампании партии. Корректировка избирательной стратегии. 

Избирательные технологии как средство обеспечения взаимодействия гражданского 

общества и государства. Основные направления технологического управления 

избирательным процессом. Передача властных полномочий от общества государству, 

обеспечение правовых норм и принципов демократических выборов, реализация социальных 

функций выборов в органы власти.  
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Технологии избирательные. Технология сбора подписей. Технология проведения 

агитационной кампании «От двери к двери». Технология прямой адресной рассылки (Директ-

мэйл). Листовочная экспансия как вид избирательной технологии. Технология организации 

кампаний по пикетированию. Технологии телефонных политических коммуникаций. 

Технология организации встреч с избирателями. Технологии подготовки креативных 

материалов политической партии – фирменный стиль, слоган, лозунги, базовые тексты, 

портфолио и др. Технологии организации контроля за ходом голосования и подсчетом голосов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Избирательные системы, их влияние на формирование государственного устройства. 

2. Мажоритарная избирательная система: достоинства и недостатки. 

3. Пропорциональная избирательная система: достоинства и недостатки. 

4. Виды смешанных избирательных систем. 

5. Избирательная система в современной России. 

6. Понятие избирательных технологий как вида политических технологий. 

7. Избирательный процесс, основные этапы.   

8. Основные события избирательного процесса. 

9. Субъекты избирательной кампании, их  функции в избирательном процессе.   

10. Избирательные технологии как фактор управления избирательным процессом.  

11. Основные виды избирательных технологий, общие характеристики. 

12. Технологии правового обеспечения избирательных кампаний. 

13. Развитие избирательной  инфраструктуры в современной России. 

14. Алгоритм избирательной кампании, его компоненты. 

15. Управление  избирательной кампанией. 

16. Направления и методы анализа предвыборной ситуации.  
17. Базовое социологическое исследование предвыборной ситуации. 

18. Основные направления стратегического планирования избирательной кампании. 
19. Концепция и стратегия избирательной кампании. 

20. Имидж «идеального кандидата» от политической партии. 
21. Предвыборная программа кандидата. 
22. Лозунги и слоганы избирательнй кампании. 
23. Основные виды предвыборной агитации. 
24. Предвыборная пропаганда и реклама. 
25. Роль СМИ при проведении избирательной кампании.  

26. Роль информационно-аналитического сопровождения в избирательной кампании 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 – эссе 

Перечень тем эссе к разделу 2.3: 

1. «Выборы – единственная гонка, в которой побеждает большинство» (Л. Питер) 

2. «Избирательный бюллетень сильнее пули» (А. Линкольн) 
3. «Образование – лучший страж свободы, чем развѐрнутая армия» (Э. Эверетт) 

4. «Государство существует не для того, чтобы на земле был рай. Государство нужно 
для того, чтобы на земле не было ада» (В. Соловьев) 

5. «Лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на баррикады» (Э. 
Севрус) 

6. «Победа на выборах обеспечивается в основном тем, что большинство людей 
голосуют не «за», а «против» (Ф. Адамс) 

7. «Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять 
ход событий» (Дж. Уилл) 

8. «Неосведомленность одного избирателя в демократичном обществе наносит ущерб 
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9. безопасности всех» (Дж. Кеннеди) 
10. «Управление государством зависит от подбора мудрых людей» (Конфуций) 
11. Как избирательные системы влияют на формирование государственного устройства 

12. Достоинства и недостатки избирательной системы в современной России 

13. Основные виды избирательных технологий  
14. Главные события и участники избирательного процесса  
15. Роль избирательных технологий в управлении избирательным процессом  
16. Основные тенденции в развитии избирательной  инфраструктуры  современной 

России 

17. Понятие  маркетингового подхода к организации и проведению избирательной 

кампании  

18. От чего зависит структура избирательных штабов 

19. Электоральное поведение и факторы, влияющие на выбор избирателей. 
20. Формирование и актуализация имиджа и  кандидата. 
21. Составление программы лозунгов и слоганов избирательной кампании 

22. Предвыборная пропаганда и реклама, основные виды 

23. Значение СМИ при проведении избирательной кампании 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование.  

Примерный вариант тестирования (начало) 

Задание  1 

Какое из направлений деятельности характерно для политической партии в 

демократическом обществе? 

1) участие в избирательных кампаниях 

2) введение налогов 

3) руководство органами исполнительной власти 

4) управление государственными предприятиями 

 

Задание 2 

Ниже приведён перечень положений. Все они, за исключением двух, характеризуют 

мажоритарную избирательную систему. 

1) избирательный порог;  

2) побеждает кандидат, получивший большинство голосов;  

3) возможен второй тур голосования для определения победителя;  

4) формируются одномандатные округа;  

5) голосование по партийным спискам; 6) возможно самовыдвижение кандидатов 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Задание 3 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают формы 

политического участия граждан. Укажите два этих термина. 

1) выборы 

2) регистрация юридического лица 

3) уплата налогов 

4) обращение в органы государственной власти 

5) референдум 

6) членство в политической партии 
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Задание 4 

Найдите в приведённом ниже списке признаки, отличающие демократические выборы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) тайная подача голосов 

2) наличие возрастного ценза 

3) доступность правдивой информации о кандидатах 

4) равноправие избирателей 

5) наличие альтернативных кандидатов 

6) регистрация избирателей на избирательных участках 

 

Задание 5 

В стране Z правительство формируется блоком партий, победивших на парламентских 

выборах. Выберите в приведённом ниже списке черты, свидетельствующие, что в стране Z 

парламентские выборы проходят по пропорциональной системе, и запишите цифры, под 

которыми эти черты указаны. 

1) Голосование проводится по спискам политических партий. 

2) Существует возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов. 

3) Победу одерживает кандидат, получивший большинство голосов на выборах. 

4) Предусмотрено голосование по одномандатным округам. 

5) Граждане голосуют, прежде всего, за программы партий, а не за конкретных людей. 

6) Количество мест, полученных партией в парламенте, зависит от процента голосов, 

поданных за партию на выборах. 

 

Задание 6 

Любой гражданин государства Z, достигший совершеннолетнего возраста, имеет право 

участвовать в выборах президента страны и быть избранным в органы государственной 

власти. Выборы проводятся на альтернативной основе. На избирательных участках 

установлены кабины для голосования. Найдите в приведённом ниже списке принципы 

избирательного права страны Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) принцип равенства 

 2) многоступенчатость выборов 

 3) принцип всеобщности 

 4) принцип открытого голосования 

 5) принцип тайного голосования 

 6) обязательность имущественного ценза 

 

 

Задание 7 

В демократическом государстве Z в ходе реформы избирательной системы был 

осуществлён переход от мажоритарной избирательной системы к пропорциональной 

избирательной системе выборов в парламент. Какие изменения произошли в избирательной 

системе государства Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) предоставление права голоса гражданам старше 18 лет, независимо от 

национальности, пола, профессиональной принадлежности, уровня образования, дохода и пр. 

2) голосование по одномандатным округам 

3) создание единого национального избирательного округа 

4) голосование за партийные списки кандидатов 

5) возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов 

6) преодоление партией пятипроцентного избирательного порога (барьера) 
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Задание 8 

Выберите верные суждения о функциях политической партии в демократическом 

обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политические партии участвуют в организации, подготовке и проведении 

парламентских выборов. 

2) Политические партии участвуют в судопроизводстве. 

3) Политические партии мобилизуют граждан на осуществление политических действий. 

4) Политические партии участвуют в формировании правоохранительных органов. 

5) Политические партии проводят организационные мероприятия среди партийного 

актива. 

 

Задание 9 

Выберите верные суждения о демократических принципах избирательного права и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Открытость голосования. 

2) Прямое избирательное право. 

3) Наличие образовательного ценза. 

4) Добровольность участия в выборах. 

5) Равное избирательное право.  

 

Задание 10 

Выберите верные суждения об отличительных чертах пропорциональной избирательной 

системы и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Добровольность участия в выборах. 

2) Организация голосования по партийным спискам. 

3) Победившим считается депутат, набравший большинство голосов. 

4) Распределение мандатов между партиями в соответствии с числом поданных голосов. 

5) Установление заградительного порога. 

 

Задание 11 

Выберите верные суждения о пропорциональной избирательной системе и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) Избиратели голосуют по партийным спискам. 

 2) Граждане наделяются правом самовыдвижения в кандидаты. 

 3) Правом выдвижения списков кандидатов наделяются политические партии. 

 4) Для избрания кандидату необходимо получить большинство голосов участвовавших в 

голосовании избирателей. 

5) Партия получает число мандатов, пропорциональное числу голосов, поданных за её 

кандидатов на выборах. 

 

Задание 12 

Выберите верные суждения о мажоритарной избирательной системе и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 1) Территория, на которой проводятся выборы, делится на избирательные округа. 

 2) Каждая из участвующих в выборах партий располагает своих кандидатов в 

партийном списке в порядке предпочтения. 

 3) Избиратели голосуют за конкретных кандидатов. 

 4) Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов избирателей. 
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 5) Существует проходной порог (процентный барьер), и не преодолевшие его партии не 

получают места в парламенте. 

 

Задание 13 

Выберите верные суждения об избирательных системах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Избирательные системы в демократических государствах обязательно предполагают 

проведение парламентских выборов в два тура. 

 2) Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной тем, что 

выборы являются всеобщими и равными. 

 3) При пропорциональной избирательной системе избиратель голосует за списки 

избирательных объединений или политических партий. 

 4) Подсчёт голосов избирательной комиссией происходит на выборах по любой 

избирательной системе. 

 5) При пропорциональной избирательной системе создаётся общенациональный 

избирательный округ. 

 

Задание 14 

Выберите верные суждения о выборах и избирательных системах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 1) Пропорциональная избирательная система применяется на выборах в 

представительные органы власти. 

 2) Выборы в демократическом обществе предполагают равенство возможностей 

политических партий и кандидатов. 

 3) Достоинством пропорциональной избирательной системы является примерно равное 

представительство политических сил в парламенте. 

  4) При проведении выборов по мажоритарной системе депутатские мандаты 

распределяются между списками кандидатов в соответствии с голосами, поданными за эти 

списки. 

  5) Мажоритарная система предполагает, что для избрания кандидат должен получить 

большинство голосов избирателей округа. 

 

РАЗДЕЛ 2.4. Проблемы подготовки и проведения избирательных кампаний 

политических партий. 

 

Цель: изучить проблематику  и содержание подготовки и проведения избирательных 

кампаний политическими партиями. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие избирательной системы. 

Исторические формы избирательных систем. Мажоритарная избирательная система. 

Пропорциональная избирательная система. Смешанные избирательные системы. Влияние 

избирательных систем на формирование государственного устройства.  

Концепция и стратегия избирательной стратегии политической партии. Основные 

компоненты избирательной стратегии: формирование и актуализация имиджа кандидата, 

создание предвыборной программы, позиционирование кандидата, работа с целевыми 

группами электората обеспечение информационной коммуникации, работа с соперниками. 

Планирование избирательной кампании партии. Корректировка избирательной стратегии. 

Избирательные технологии как средство обеспечения взаимодействия гражданского 

общества и государства. Основные направления технологического управления 

избирательным процессом. Передача властных полномочий от общества государству, 
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обеспечение правовых норм и принципов демократических выборов, реализация социальных 

функций выборов в органы власти.  

Технологии избирательные. Технология сбора подписей. Технология проведения 

агитационной кампании «От двери к двери». Технология прямой адресной рассылки (Директ-

мэйл). Листовочная экспансия как вид избирательной технологии. Технология организации 

кампаний по пикетированию. Технологии телефонных политических коммуникаций. 

Технология организации встреч с избирателями. Технологии подготовки креативных 

материалов политической партии – фирменный стиль, слоган, лозунги, базовые тексты, 

портфолио и др. Технологии организации контроля за ходом голосования и подсчетом голосов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Избирательные системы, их влияние на формирование государственного устройства. 

2. Мажоритарная избирательная система: достоинства и недостатки. 

3. Пропорциональная избирательная система: достоинства и недостатки. 

4. Виды смешанных избирательных систем. 

5. Избирательная система в современной России. 

6. Понятие избирательных технологий как вида политических технологий. 

7. Избирательный процесс, основные этапы.   

8. Основные события избирательного процесса. 

9. Субъекты избирательной кампании, их  функции в избирательном процессе.   

10. Избирательные технологии как фактор управления избирательным процессом.  
11. Основные виды избирательных технологий, общие характеристики. 
12. Технологии правового обеспечения избирательных кампаний. 
13. Развитие избирательной  инфраструктуры в современной России. 
14. Алгоритм избирательной кампании, его компоненты. 
15. Управление  избирательной кампанией. 
16. Направления и методы анализа предвыборной ситуации.  
17. Базовое социологическое исследование предвыборной ситуации. 
18. Основные направления стратегического планирования избирательной кампании. 
19. Концепция и стратегия избирательной кампании. 
20. Имидж «идеального кандидата» от политической партии. 
21. Предвыборная программа кандидата. 
22. Лозунги и слоганы избирательнй кампании. 
23. Основные виды предвыборной агитации. 
24. Предвыборная пропаганда и реклама. 
25. Роль СМИ при проведении избирательной кампании.  

26. Роль информационно-аналитического сопровождения в избирательной кампании 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 – эссе 

Перечень тем эссе к разделу 2.3: 

1. «Выборы – единственная гонка, в которой побеждает большинство» (Л. Питер) 

2. «Избирательный бюллетень сильнее пули» (А. Линкольн) 
3. «Образование – лучший страж свободы, чем развѐрнутая армия» (Э. Эверетт) 

4. «Государство существует не для того, чтобы на земле был рай. Государство нужно 
для того, чтобы на земле не было ада» (В. Соловьев) 

5. «Лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на баррикады» (Э. 
Севрус) 

6. «Победа на выборах обеспечивается в основном тем, что большинство людей 
голосуют не «за», а «против» (Ф. Адамс) 
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7. «Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять 
ход событий» (Дж. Уилл) 

8. «Неосведомленность одного избирателя в демократичном обществе наносит ущерб 

9. безопасности всех» (Дж. Кеннеди) 
10. «Управление государством зависит от подбора мудрых людей» (Конфуций) 

11. Как избирательные системы влияют на формирование государственного устройства 

12. Достоинства и недостатки избирательной системы в современной России 

13. Основные виды избирательных технологий  
14. Главные события и участники избирательного процесса  
15. Роль избирательных технологий в управлении избирательным процессом  
16. Основные тенденции в развитии избирательной  инфраструктуры  современной 

России 

17. Понятие  маркетингового подхода к организации и проведению избирательной 
кампании  

18. От чего зависит структура избирательных штабов 

19. Электоральное поведение и факторы, влияющие на выбор избирателей. 
20. Формирование и актуализация имиджа и  кандидата. 
21. Составление программы лозунгов и слоганов избирательной кампании 

22. Предвыборная пропаганда и реклама, основные виды 

23. Значение СМИ при проведении избирательной кампании 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование.  

Примерный вариант тестирования (начало) 

Задание  1 

Какое из направлений деятельности характерно для политической партии в 

демократическом обществе? 

1) участие в избирательных кампаниях 

2) введение налогов 

3) руководство органами исполнительной власти 

4) управление государственными предприятиями 

 

Задание 2 

Ниже приведён перечень положений. Все они, за исключением двух, характеризуют 

мажоритарную избирательную систему. 

1) избирательный порог;  

2) побеждает кандидат, получивший большинство голосов;  

3) возможен второй тур голосования для определения победителя;  

4) формируются одномандатные округа;  

5) голосование по партийным спискам; 6) возможно самовыдвижение кандидатов 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

Задание 3 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают формы 

политического участия граждан. Укажите два этих термина. 

1) выборы 

2) регистрация юридического лица 

3) уплата налогов 
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4) обращение в органы государственной власти 

5) референдум 

6) членство в политической партии 

 

Задание 4 

Найдите в приведённом ниже списке признаки, отличающие демократические выборы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) тайная подача голосов 

2) наличие возрастного ценза 

3) доступность правдивой информации о кандидатах 

4) равноправие избирателей 

5) наличие альтернативных кандидатов 

6) регистрация избирателей на избирательных участках 

 

Задание 5 

В стране Z правительство формируется блоком партий, победивших на парламентских 

выборах. Выберите в приведённом ниже списке черты, свидетельствующие, что в стране Z 

парламентские выборы проходят по пропорциональной системе, и запишите цифры, под 

которыми эти черты указаны. 

1) Голосование проводится по спискам политических партий. 

2) Существует возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов. 

3) Победу одерживает кандидат, получивший большинство голосов на выборах. 

4) Предусмотрено голосование по одномандатным округам. 

5) Граждане голосуют, прежде всего, за программы партий, а не за конкретных людей. 

6) Количество мест, полученных партией в парламенте, зависит от процента голосов, 

поданных за партию на выборах. 

 

Задание 6 

Любой гражданин государства Z, достигший совершеннолетнего возраста, имеет право 

участвовать в выборах президента страны и быть избранным в органы государственной 

власти. Выборы проводятся на альтернативной основе. На избирательных участках 

установлены кабины для голосования. Найдите в приведённом ниже списке принципы 

избирательного права страны Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) принцип равенства 

 2) многоступенчатость выборов 

 3) принцип всеобщности 

 4) принцип открытого голосования 

 5) принцип тайного голосования 

 6) обязательность имущественного ценза 

 

 

Задание 7 

В демократическом государстве Z в ходе реформы избирательной системы был 

осуществлён переход от мажоритарной избирательной системы к пропорциональной 

избирательной системе выборов в парламент. Какие изменения произошли в избирательной 

системе государства Z? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) предоставление права голоса гражданам старше 18 лет, независимо от 

национальности, пола, профессиональной принадлежности, уровня образования, дохода и пр. 

2) голосование по одномандатным округам 

3) создание единого национального избирательного округа 
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4) голосование за партийные списки кандидатов 

5) возможность выдвижения независимых беспартийных кандидатов 

6) преодоление партией пятипроцентного избирательного порога (барьера) 

 

Задание 8 

Выберите верные суждения о функциях политической партии в демократическом 

обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Политические партии участвуют в организации, подготовке и проведении 

парламентских выборов. 

2) Политические партии участвуют в судопроизводстве. 

3) Политические партии мобилизуют граждан на осуществление политических действий. 

4) Политические партии участвуют в формировании правоохранительных органов. 

5) Политические партии проводят организационные мероприятия среди партийного 

актива. 

 

Задание 9 

Выберите верные суждения о демократических принципах избирательного права и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Открытость голосования. 

2) Прямое избирательное право. 

3) Наличие образовательного ценза. 

4) Добровольность участия в выборах. 

5) Равное избирательное право.  

 

Задание 10 

Выберите верные суждения об отличительных чертах пропорциональной избирательной 

системы и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Добровольность участия в выборах. 

2) Организация голосования по партийным спискам. 

3) Победившим считается депутат, набравший большинство голосов. 

4) Распределение мандатов между партиями в соответствии с числом поданных голосов. 

5) Установление заградительного порога. 

 

Задание 11 

Выберите верные суждения о пропорциональной избирательной системе и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) Избиратели голосуют по партийным спискам. 

 2) Граждане наделяются правом самовыдвижения в кандидаты. 

 3) Правом выдвижения списков кандидатов наделяются политические партии. 

 4) Для избрания кандидату необходимо получить большинство голосов участвовавших в 

голосовании избирателей. 

5) Партия получает число мандатов, пропорциональное числу голосов, поданных за её 

кандидатов на выборах. 

 

Задание 12 

Выберите верные суждения о мажоритарной избирательной системе и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 1) Территория, на которой проводятся выборы, делится на избирательные округа. 

 2) Каждая из участвующих в выборах партий располагает своих кандидатов в 

партийном списке в порядке предпочтения. 
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 3) Избиратели голосуют за конкретных кандидатов. 

 4) Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов избирателей. 

 5) Существует проходной порог (процентный барьер), и не преодолевшие его партии не 

получают места в парламенте. 

 

Задание 13 

Выберите верные суждения об избирательных системах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Избирательные системы в демократических государствах обязательно предполагают 

проведение парламентских выборов в два тура. 

 2) Пропорциональная избирательная система отличается от мажоритарной тем, что 

выборы являются всеобщими и равными. 

 3) При пропорциональной избирательной системе избиратель голосует за списки 

избирательных объединений или политических партий. 

 4) Подсчёт голосов избирательной комиссией происходит на выборах по любой 

избирательной системе. 

 5) При пропорциональной избирательной системе создаётся общенациональный 

избирательный округ. 

 

Задание 14 

Выберите верные суждения о выборах и избирательных системах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 1) Пропорциональная избирательная система применяется на выборах в 

представительные органы власти. 

 2) Выборы в демократическом обществе предполагают равенство возможностей 

политических партий и кандидатов. 

 3) Достоинством пропорциональной избирательной системы является примерно равное 

представительство политических сил в парламенте. 

  4) При проведении выборов по мажоритарной системе депутатские мандаты 

распределяются между списками кандидатов в соответствии с голосами, поданными за эти 

списки. 

  5) Мажоритарная система предполагает, что для избрания кандидат должен получить 

большинство голосов избирателей округа. 

 

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 (4 семестр) и зачет (3 семестр), которые проводятся 

в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(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-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

Знать:  основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 

Этап формирования 

знаний 
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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 

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 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов на базе 

методик 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа 

Знать: методики 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: эффективно 

использовать 

полученные знания в 

ходе проведения 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  приемами и 

методами 

политологического, 

социологического и 

политико-

психологического 

анализа связанными с 

профессиональной 

деятельностью при 

осуществлении 

консалтинга 

политических партий в 

ходе избирательных 

кампаний и иных 

политических проектов. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-6 Способен решать 

научные задачи 

исследования 

политических 

процессов и 

отношений 

Знать: основные методы 

и принципы научного 

исследования, знать 

содержание ведущих 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

знания основных 

политологических 

доктрин и теорий для 

исследования 

политических процессов 

и отношений. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

решения научных задач 

исследования 

политических процессов 

и отношений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-4, ПК-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 
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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 развернутых 

практических 

заданий, 

ситуационных задач, 

кейсов. 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 

ОПК-4, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

 

Решение развернутых 

практических 

заданий, 

ситуационных задач, 

кейсов владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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. Происхождение партий и партийных систем.  

2. Необходимость партий для функционирования демократии. 

3. Функции и цели политических партий.  

4. Организационные модели партий: кадровые (элитные), массовые, «всеядные» (catch all 

parties), картельные.  

5. Отношение партий к государству и к гражданскому обществу: историческая динамика и 

современное состояние.  

6. Правящие и оппозиционные партии, парламентские и непарламентские партии. 

7. Феномен «партии власти». 

8. Классификации партийных систем.  

9. Преимущества и недостатки различных типов партийных систем.  

10. Будущее политических партий. 
11. Понятие политического представительства и    его место в системе политических 

отношений. 

12. Роль политических партий в создании системы политического представительства. 

13. Выборы    в    органы    власти    как    основной    способ    формирования отношений 
политического представительства. 

14. Основные этапы и социально-политические функции выборов. 

15. Избирательная система как политический институт.  
16. Системы большинства. Пропорциональные системы. Смешанные системы.  
17. Плюсы и минусы различных видов избирательных систем.  
18. Взаимодействие избирательных систем и партийных систем. 
19. Исторические формы выборов в России 

20. Электоральная политика» как целеполагающая совокупность тактических и 

стратегических действий политических акторов в избирательном процессе. 

21. Субъекты и объекты электоральной политики. 
22. Участие в выборах как одна из важнейших форм активности политических партий в 

условиях демократии.  

23. Различия в деятельности политических партий в межвыборный и предвыборный 
периоды.  

24. Электоральное поведение избирателя как объект воздействия электоральной политики 
партий.  
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25. Абсентеизм как разновидность политического бездействия. 
26. Факторы, определяющие поведение избирателя в современных условиях.  
27. Пассивные и активные формы электорального поведения. 
28. Протестное отношение к выборам и Протестное голосование. 
29. Формы проявления протестного голосования в зависимости от особенностей партийно-

политической системы. 

30. Особенности электоральной политики политических партий для различных 

половозрастных групп населения. 

31. Партии и контроль за ходом подготовки и проведения выборов. 
32. Артикуляция интересов  различных социальных слоев и групп и формирование 

политической предвыборной программы партии. 

33. Информационно-аналитическое сопровождение избирательной активности 

политических партий. 

34. Технологическое обеспечение процессов формирования политической партией 

общественного мнения в ходе избирательной кампании. 

35. Средства массовой информации как инструмент реализации электоральной политики 
партии. 

36. Формирование и продвижение положительного имиджа политической партии в ходе 
избирательного процесса. 

37. Особенности электоральной политики партий современной России.  
38. Отражение электоральной политики в программных документах Российских партий. 

 

Аналитическое задание  
1. На основе предложенных определений понятия «политическая партия» выявите 

основные цели, признаки и функции этого по¬литического института: 

     а) «Партия представляет собой организацию людей, объединенных с целью 

продвижения совместными усилиями национального интереса, руководствуясь некоторым 

специфическим принципом, относи-тельного которого все они пришли к согласию» (Э. 

Берк). 

     б) М. Вебер считал партии «общественными организациями, опирающимися на 

добровольный прием членов, ставящих себе целью завоевание власти для своего руководства 

и обеспечение членами со-ответствующих условий (духовных и материальных) для 

получения определенных материальных выгод или личных привилегий либо того и другого 

одновременно». 

     в) «Политическая партия может быть определена как средство организации 

политической власти, которое характеризуется исключительно политическими функциями, 

стабильной структурой и членством, а также способностью доминировать в политической 

борьбе» (Ф. Сорауф). 

    г) «Партия (легальная) — это общественная организация, которая открыто, ставит 

своей целью установление или удержание контроля (чаще всего в коалиции) над ключевыми 

позициями в структурах государственной власти и управления через соревнование с другими 

партиями в электоральном процессе» (А.Н. Кулик). 

    д) «Партии — это организованные политические силы, объединяющие граждан одной 

политической тенденции для мобилизации мнения по определенному количеству целей и для 

участия в органах власти либо для ориентирования власти на достижение этих требований» 

(Ж.Л. Кермонн). 

2.  Каковы критерии деления партий на кадровые, массовые и универсальные? Назовите 

достоинства и недостатки каждого из указанных типов. 
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 3. На основе известных вам исторических фактов определите различные пути 

формирования партий. 

4.   Проанализируйте влияние исторических, национально-культурных факторов, типа 

политического режима, государственно-административного устройства на содержание и 

формы функционирования партий и партийных систем? 

5.      Назовите страны, где существуют однопартийные, двухпартийные и 

многопартийные системы. От каких факторов зависит характер партийной системы? 

6.      Каковы условия существования двухпартийной системы? 

    а) конфронтация между двумя политическими партиями; 

    б) полное совпадение взглядов обеих партий; 

    в) наличие в обществе влиятельных политических партий, придерживающихся 

сходных взгля¬дов и ценностей; 

     г) раскол общества на два противоположных лагеря. 

7.      Когда возникли массовые политические партии?  

а) в конце XIX в.; 

б) после Первой мировой войны; 

в) в середине XVIII в.; 

г) в древнем Риме. 

8.      Как немецкий политолог Роберт Михельс объясняет необходимость политической 

партии, каковы его аргументы? Что из заключений Р. Михельса о партиях начала XX в. 

подтвердилось историей, что нет? Что такое «железный закон олигархических тенденций»? 

(См.: Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии; Главы из книги 

см.: Диалог. 1990. № 3. С. 55—60; № 5. С. 81—87; № 7. С. 74—79; № 9. С. 49—54; № 11. 

С.56—62; № 13. С.45—50; № 9. С.52—57). 

10.  Дайте характеристику однопартийной, двухпартийной и многопартийной 

политических систем. Проведите сравнение различных партийных систем с точки зрения 

наличия или отсутствия политического соперничества, возможности выбора для 

избирателей, влияния на степень демократичности общества. 

11.  Почему, в силу каких факторов, причин в США сложилась двухпартийная 

политическая система? Чем вызвана и как функционирует многопартийная политическая 

система Италии? Проанализируйте многопартийную политическую систему на примере этой 

страны. 

12.  Каковы манипулятивные возможности однопартийной системы? 

    а) отсутствие реального разнообразия политических пристрастий общества; 

    б) односторонние преимущества в доступе к СМИ; 

    в) доминирование силовых методов регулирования конфликтов; 

     г) все перечисленные.  

13.  Каковы манипулятивные возможности двухпартийной системы? 

а) избиратели голосуют за одну из ведущих партий из-за нежелания впустую тратить 

свой голос, вотируя за малочисленную партию; 

б) избиратель голосует по принципу выбора меньшего из двух зол, как бы мирясь с 

изначальной возможностью искажения его подлинной политической воли; 

в) при сохранении стабильных условий политического процесса обеспечиваются 

изменяющиеся интересы; 

г) ни одна из названных. 

14.  Чем отличаются партии от других политических институтов? 

15.  Чем различаются партийные системы России, Франции, Китая и США? 

16.  Проанализируйте партийные ориентации российского электората (по материалам 

последних президентских выборов). 



 

 

51 

17.  Как, согласно принятой в политологии классификации, шло становление партий в 

СССР и затем в России? 

а) ни в СССР, ни в современной России вообще нет политических партий в классическом 

понимании; 

б) партии возникали как естественное выражение позиций социальных групп и слоев;       

в) партии возникали как объединение вокруг созданной программы; 

г) партии возникали как объединение вокруг лидера. 

18.  Какие из суждений являются правильными? 

а) все партии делятся только по классовому признаку; 

б) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство;         

в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 

г) некоторые партии ограничивают свою деятельность только выборами.  

19.  Какое суждение является правильным? 

а) во Франции существует многопартийная система; 

б) в Индии существует однопартийная система; 

в) в США существует многопартийная система; 

г) в Германии существует двухпартийная система.  

20.  Признаками политической партии являются: 1. Организационная упорядоченность. 

2. Наличие целей, связанных с властными отношениями в обществе. 3. Наличие лидера. 4. 

Приверженность традициям.  

а) 2,3; 

6) 1,2,3; 

в) 1,2; 

г) 3,4. 

21.  Классификация политических партий на кадровые, массовые и строго 

централизованные, исходящая из оснований и условий приобретения партийного членства, 

была разработана: 

а) американским политологом Ч. Мерриамом в 40-е гг. XX в.; 

б) итальянским социологом и политологом В. Парето в конце XIX в.; 

в) французским теоретиком М. Дюверже в начале 60-х гг. XX в.; 

г) немецким социологом М. Вебером в начале XX в.  

22.  Идеологическая партия представляет собой:  

а) организованную группу людей, ориентирующихся на практическую целесообразность 

действий;     

б) организованную группу людей, ориентирующуюся на политическую платформу; 

в) организованную группу людей, ориентирующуюся на ценности традиционного 

общества; 

г) организованную группу людей, разделяющих определенные религиозные воззрения.  

23.  В зависимости от участия в осуществлении власти партии подразделяются на: 

а) оппозиционные и легальные; 

б) правящие и оппозиционные; 

в) правящие и нелегальные; 

г) легальные и нелегальные. 

24.  Назовите основной отличительный признак политической партии:  

а) наличие программы; 

б) социальная база; 

в) притязание на политическую власть; 

г) принцип демократического централизма.  

25.  Чем отличаются массовые партии от кадровых? 

а) значительным числом членов;     
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в) преобладанием идеологической и воспитательной форм деятельности; 

б) аморфным свободным членством; 

г) опорой на профессиональных политиков и финансовую элиту. 

26.  Назовите особую политическую науку, тематика исследования которой — 

общественно-политические организации: 

а) теология; 

б) идеология; 

в) партология; 

г) фактология. 

27.  Устойчивой тенденцией при переходе от тоталитарной к демократической системе 

является «атомизация» политического пространства. В России действует около 100 

политических партий и движений. Столько же было в Португалии после свержения 

диктатуры Салазара в 1975 г. Это явление вызвано в первую очередь: 

а) бурным ростом политической активности снизу, когда самодостаточной основой 

политической организации становится локальный круг единомышленников, друзей, коллег; 

б) амбициями отдельных общественно активных личностей, «политических 

гладиаторов», добивающихся самореализации на политической арене; 

в) массовой дезориентацией общества, утратившего цель и смысл своего существования 

как единого целого (что всегда характерно для его состояния при тоталитарном правлении) и 

пытающегося методом проб и ошибок обрести новые общественные идеалы. 

28.  Чем обусловлена перспектива резкого сокращения числа партий и движений, 

участвующих в политическом процессе страны? 

а) неизбежным объединением и слиянием родственных, близких по программным 

требованиям партий; появлением нескольких массовых, четко организованных партий, 

постоянно ведущих партийную работу (пропаганду и агитацию) в обществе; 

б) эта перспектива в принципе невозможна в демократическом обществе, в котором 

новые «политические карлики» постоянно воспро¬изводятся на политической сцене; 

в) реальной борьбой за места в парламенте, вынуждающей многочисленные партии 

блокироваться, но только на период предвыборной кампании; 

г) апатией масс, их нежеланием участвовать в политической жизни и ситуацией, при 

которой немногие политически активные люди присоединяются к ограниченному кругу 

партий (как правило, радикалнно противостоящих друг другу) 

 

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  
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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 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Исаев, Б. А.  История партий и партийных систем. Ч. 1. История партий : учебник и 

практикум для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07685-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451589 (дата обращения: 30.05.2022). 

2. Исаев, Б. А.  История партий и партийных систем. Ч. 2. История партийных 

систем : учебник и практикум для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07733-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451590 (дата 

обращения: 30.05.2022). 

3. Исаев, Б. А.  История партий и партийных систем в 3 ч. Часть 3. История партий и 

партийной системы современной России : учебник и практикум для вузов / Б. А. Исаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9732-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470525 

(дата обращения: 30.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Захаров [и др.] ; под редакцией И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03314-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449786 (дата обращения: 30.05.2022). 

3. Политология : учебник для вузов / В. С. Комаровский [и др.] ; под редакцией 

В. С. Комаровского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03006-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469729 (дата обращения: 30.05.2022). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

http://biblioclub.ru/ 

 

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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Название» 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. 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

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

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  



 

 

56 

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 

 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) «Современные партийные системы и 

избирательный процесс» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалаврита/магистратуры/специалитета 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) «Современные партийные системы и 

избирательный процесс» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Освоение дисциплины (модуля) «Современные партийные системы и избирательный 

процесс» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме указать форму (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Современные партийные системы и 

избирательный процесс» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Современные партийные системы и избирательный 

процесс» 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) «Современные партийные системы и избирательный 

процесс» 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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